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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации ООП СОО МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО  

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентирована  на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

            ООП СОО сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
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– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО сформирована: 

- с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

- в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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Общая характеристика ООП СОО  МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ   

№ 2 с. п. Знаменское» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные 

и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» на уровне среднего общего образования 

ООП СОО реализуется в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личностно - спортивно оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- социальному; 

-общеинтеллектуальному; 

                                           

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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 -общекультурному. 

 

Цели организации внеурочной деятельности:   

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;   

- создание условий для личностного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от уроков время;  

-  создание в ОО воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся;   

- развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизни в современном 

обществе. 

 Задачи реализации внеурочной деятельности:  

 - обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

-  обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: 

экскурсии, кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и 

конкурсы, круглые столы, олимпиады, проектная деятельность, социально значимые 

практики, краеведческая работа (в т.ч. с использованием школьного музея) и др.;  

 - учёт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) обучающихся;  сохранение 

преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех уровнях 

общего образования в ОО;  

 - формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 

ценностям общества;  формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

и художественной деятельности;  формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

 - ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп 

планируемых результатов освоения ООП СОО с акцентом на личностных и 

метапредметных результатах.  

Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 

результатами освоения ООП СОО, программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программой коррекционной работы. При реализации внеурочной деятельности 

педагогическими работниками в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское», педагогами 

дополнительного образования могут быть использованы разнообразные виды 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досуговоразвлекательная деятельность, художественное творчество, трудовая 

деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность и др.  
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Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная». 

Реализацию внеурочной деятельности осуществляют как классные руководители, так и 

педагоги дополнительного образования. Данная организация внеурочной деятельности 

позволяет:   

создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;   

обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и ООП СОО;  

 обеспечить рациональное питание детей; 

 создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;   

определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный 

график пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

 Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования выполняет классный руководитель, который:   

взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

библиотекарем, заместителями директора по учебной, воспитательной работе, родителями 

(законными представителями) обучающихся;  

 организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития 

личности обучающихся в рамках классного и общешкольного коллективов. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов в                                                     

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское». 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной ООП СОО 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– 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 цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 
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– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
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принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

Родной язык и родная литература 

В МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» изучение предметной обрасти «Родной 

язык и родня литература» осуществляется  на чеченском языке. 

В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося иного 

языка народов Россисийкой Федерации  для обучения как родного,                                               

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское»обеспечивает необходимые условия для его 

обучения в рамках имеющихся возможностей. 

Планируемые результаты учебных предметов «Родной (чеченский) язык» и 

«Родная (чеченская) литература составлены на чеченском языке в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО к освоению предметной области «Родной язык и родная 



20 
 

 

литература» с ориентировкой на содержание учебников, входящих в  федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной (чеченский) язык» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Нохчийн  мотт  1амийначу дешархочуьнгахь  хила  деза  хаарш: 

10 класс 

– нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт а хиларх 

кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша 

вовзийтарехь а, юкъараллехь ша дIалоцу йолу  меттиг билгалъярехь а оьшуш хиларх 

кхеташ хилар; 

– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн 

маттах пайда эца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а 

хилар; 

– шен къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара  культура а йовзарехь 

нохчийн мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, теманех, 

коьртачу а, тIебузучу а хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар  

карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) 

ладоьгIна я дIаешна текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре 

даршкахь, дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар.  

 

11-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

 

Нохчийн  мотт  1амийначу дешархочуьнгахь  хила  деза хаарш: 

– нохчийн мот туьйранан, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт а хиларх 

кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакх дарехьа, ша 

вовзийтарехьа, юкъараллехь ша дIалоцу йолу меттиг билгалъярехьа оьшуш хиларх 

кхеташ хилар; 
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– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн 

матах пайдаэца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а 

хилар; 

– шеен къомана, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара культура а йовзарехь 

нохчийн мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, теманех, 

коьртачу а, тIебузучу а хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар  

карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) 

ладоьгIна я дIаешна текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре 

даршкахь, дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар; 

– шенна хаарш лаха а, карадерзо а хаар;  

– тайп-тайпанчу хаамийн хьостанашца,  интернетан  гIирсашца а цхьаьна, болх 

бан а, справочни литературех а пайда эца хаар; 

– билгалйинчу темина коьчал схьахаржа а, иза цхьана къепе ерзо а хаар; таллам 

бан а, цхьаъ вукхуьнца юста а, схьагайта а, жамIаш дан а, юкъара маьIна даккха а, шена 

хетарг тIечIагIдеш, делил дало а хаар; 

– оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайда эца хаар; 

– ша дечу къамелан терго яран хаарш  карадерзор; 

– меттан башхаллех пайда эца хааар ( нохчийн меттан, оьрсийн меттан, кхечу 

пачхьалкхийн меттанийн, литературин урокашкахь).  

 

Юккъера юкъарадешаран ишкол чекхъяьккхинчу дешархочо нохчийн маттехула 

карадерзо деза предметни жамIаш: 

 

– базови кхетамаш караберзор: мотт а, къамел а, барта а, йозанан а къамел, 

диалог, монолог, къамел даран хьелаш, литературни меттан норманаш, текст, меттан 

система: фонетика, орфоэпи, лексика, фразеологи, дешан хIоттам, дошкхоллар, 

морфологи, синтаксис, орфографи, пунктуаци; 

–нохчийнметтан коьрта меженаш а, церан билгалонаш а евзаш хилар, дешан, 

дешнийн цхьаьнакхетарийн, предложенийн  тайп-тайпана таллам  бан хаар; 

– юкъаметтигаш а, хьелаш а тидаме а оьцуш, шен къамелехь нийса меттан 

дакъойх пайда эцар; 

– нохчийн меттан фонетически, лексически  системийн, грамматически 

дIахIоттаман коьрта башхаллаш евзаш хилар; 

–нохчийн литературни меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а евзаш хилар 

а, барта а, йозанан а аларех  шен  къамелехь пайда эца хаар; 

–тайп-тайпанчу лингвистически а, ткъа иштта шинаметтан а словарех пайда 

эца хаар; 

–тайп-тайпанчу жанрийн, хотIийн (стилан) тексташ юкъарчу чулацамах кхеташ  

еша  хаар: исбаьхьаллин (стихаш, эшарш, дийцарш, романийн, повестийн дакъош), 
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дешаран-Iилманан (1аматаш, хрестоматеш  тIера тексташ), Iилманан-гIараевлла 

(шуьйра девзаш долчу журналаш тIера статьяш), публицистически (хроника, 

информационни хаам, комментари), гIуллакхан (анкеташ, тоьшаллаш и дI. кх. а); 

– лергана хазарехь юккъерчу барамехь (хьехархочун, телевиденин, радион 

дикторан къамел) бовзуьйтучу хаамах кхетар; 

–юкъаметтигаш дIакхехьаран тайп-тайпана  хьелаш тидаме а оьцуш, массо 

кепара жанрийн, хотIийн (стилан) тексташ кхоллар; къамел долоран юьхь шегахь а 

йолуш, Iер-дахаран, дешаран, социокультурни  теманашна  гIиллакхехь диалогаш дIаяхьа 

хаар; 

–хаамийн хьостанах  санна пайда эцарца текстаца болх бан а, текстан массо 

кепара анализ ян а,  текстан хаамийн коьрта  кепаш  плане, тезисе, конспекте а 

юхакечъян хаар; 

– текстан дакъош нохчийн маттера оьрсийн матте  гочдар. 

 

Родная литература 

В результате изучения учебного предмета «Родная (чеченская) литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Коьртачу юкъарадешаран школа чекхйоккхучуьнгахь «Родная (чеченская) 

литература» предмет Iамош  кхио деза личностни жамIаш ду: 

-шен къоман векал  а, дукхакъаьмнийн Российски пачхьалкхан гражданин а ша 

хиларх кхеташ хилар; 

-личностан синъоьздангаллин мехаллаш кхачаме ялор, дукхакъаьмнийн махке безам 

кхиор, нохчийн литературе (культуре), кхечу къаьмнийн культуре болу ларам кхиор;  

-хIума довзаран а, коммуникативни а декхарш кхочушдарехь хаамийн тайп-

тайпанчу хьастех пайда эцар (словараш, энциклопедеш, интернет-гIирсаш). 

 

  Коьртачу юкъарадешаран школехь предмет «Родная (чеченская) 

литература» Iаморан метапредметни жамIаш билгалдовлу: 

-проблемех кхета а, гипотеза хьалха яккха а, коьчал структуре ерзо а, шена 

хетарг тIечIагIдеш делил дало а, барта а, йозанан а аларшкахь бахьанин - тIаьхьалонан 

уьйраш билгалъяха а, жамIаш  кепе дерзо а хаарехь; 

-ша гIуллакхдар вовшахтоха а, цуьнан мах хадо а, шена самукъане хета болу гуо 

къасто а хаар карадерзорехь; 

-ша гIуллакхдеш  юстаран, дуьхь-дуьхьал хIитторан кепех пайдаэцарехь; 

-тайп-тайпанчу хаамийн хьасташца болх бан, уьш лаха, талла, ша гIуллакхдарехь 

царах пайдаэца хаарехь. 

 

 

Коьртачу  юкъарадешаран школа чекхйоккхучеран  предметни жамIаш 

лаьтта: 

 

1) хIума довзаран декъехь: 
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-барта кхоллараллин а, тайп-тайпанчу муьрийн нохчийн литературин 

произведенийн коьртачу проблемех кхетам хилар; и проблемаш нийса цхьана кепе ерзо 

хьуьнар хилар; 

-произведени  а, иза язъяран муьран уьйрах кхетар, цу произведенийн бухехь йолу  

хенан йохаллехь йовр йоцу синъоьздангаллин мехаллаш а, церан тахана а маьIне хилар 

билгалдаккхар; 

-литературни произведенина таллам бан хаар: хIокху я оцу литературни родан а, 

жанран а произведени иза хилар билгалдан хаар; темех, идейх кхета а, кепе ерзо а, цуьнан 

синъоьздангаллин мехаллаш, турпалхойн амалш билгалъяхар, цхьана я масех 

произведенийн турпалхой буста, нохчийн а, кхечу къаьмнийн а литературин 

произведенеш вовшашца юста; 

- произведенехь сюжетан дакъош, дIахIоттам, меттан суртхIотторан гIирсаш  

къастор, чулацаман идейно-исбаьхьаллин агIонаш билгалъяхарехь цара дIалоцучу 

меттигах кхетар (филологически талламан кепаш); 

-литературни произведени толлуш юьхьанцара (элементарни) 

литературоведчески терминологи евзаш хила езар; 

 

2) мехаллин-некъ бовзаран (ориентацин) декъехь: 

-нохчийн литературин синъоьздангаллин мехаллашка кхачор, шен къоман 

синъоьздангаллин мехаллашца уьш юстар; 

- нохчийн литературин произведенех лаьцна шена хетарг цхьана кепе дерзо хаар, 

церан мах хадор; 

-Iамийначу произведенех лаьцна шен кхетам хилар; 

-авторна хетачух кхетар, цунах лаьцна шена хетарг ала хаар; 

 

3) коммуникативни декъехь: 

-тайп-тайпанчу жанрийн литературни произведенеш нохчийн маттахь лерсица а, 

цхьанатайпанара а тIеэцар, кхеташ ешар; 

-текст тIера цитаташ а ялош,  меттан исбаьхьаллин гIирсех пайдаэцарца 

прозаически произведенеш я церан дакъош юхасхьадийца хаар; ладоьгIначу я ешначу 

текстан хьокъехъ хаттаршна жоьпаш далар; барта монологически къамелан тайп-

тайпана аларш кхоллар; шеца къамел деш волчуьнца оьздангаллин барамаш ларбеш, 

гIиллакхехь диалог дIаяхьар; 

-Iамийначу произведенийн тематикица а, проблематикица а йоьзна изложенеш, 

сочиненеш язъяр, цIахь а, классехь а йозанан белхаш кхочушбар, юкъара культурин а, 

литературни а теманашна рефераташ язъяр; 

 

4) эстетически декъехь: 

-дешан исбаьхьаллех (искусствох) санна литературах кхетар, эстетически кепара 

нохчийн литературин произведенеш тIеэцар; нохчийн исбаьхьаллин тексташ тIехь 

исбаьхьаллин (эстетически) чам кхиор; 

- эстетически гIуллакхдарехь нохчийн дашах, литературни произведенийн васташ 

кхуллуш меттан суртхIотторан исбаьхьаллин гIирсаша дIалоцучу меттигах кхетар; 
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-меттан дIахIоттаман а, нохчийн, оьрсийн литературин вастийн системийн 

башхаллашца а доьзна нохчийн а, оьрсийн литературин произведенеш вовшашца юста 

хаар. 

 

 

 

  Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little 

/ a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
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– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

  

 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
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– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 
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– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
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– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

 

 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
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– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

 

Выпускник на базовом уровне 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 процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
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Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 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; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 
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– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

 



Математика 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

 Оперировать4 понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на 

координатной 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 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том 

числе представленных графически на числовой прямой и 

                                           

 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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 строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной 

прямой и на координатной 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 понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину; 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
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 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 степеней 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 натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и 

дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства 

одну переменную через другие; 

 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.  

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства;  

 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 необходимые 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 обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении 
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В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять 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 

задач практического характера и задач из различных 

областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax 

< d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического уравнения 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к 

виду «произведение 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 
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вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

множество решений простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных 

предметов; 

 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 

реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; 
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периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 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 и 

т.д.). 

 оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах 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; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  
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В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в 

точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя 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 математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, связанные с 
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уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для 

решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода 

процесса 

исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

 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 вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о 

полной вероятности, 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 регрессии. 
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интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную 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, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 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; 

 анализировать и интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 
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решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 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 вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положения на временнóй 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 картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

предметов 
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 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, 

если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 
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применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия 

и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

 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)  

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму 

векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать 
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вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного 

базиса 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

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 основные методы решения математических 

задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 

 



Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих санитарных правил. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом 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 учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

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 техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

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 ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе 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 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 
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– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 
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– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и РНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 
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Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 
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– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
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мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
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– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 

 

 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-
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учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

 

 

 

Часть ООП ООО, формируемая участниками образовательных отношений в 

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» формируется согласно имеющимся условиям и 

изучения потребностей обучающихся и их родителей и других участников 

образовательных отношений. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- факультативные и элективные курсы. 

 

 

 

Планируемые результаты по элективным и факультативным курсам 

 

Изучение элективных и факультативных курсов на уровне среднего общего 

образования  направлено на повышение качества предметных результатов согласно                    

ООП СОО МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское»по учебным предметам, по которым 

обучающиеся в соответсвующем текущем учебном году планируют сдавать 

государственную итоговую аттестацию 

 

Планируемые результаты по внеурочной деятельности 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом и реализация 

основной цели программы - достижение учащимися планируемых результатов: 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Изменения в поведении обучающихся: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); соблюдение культуры поведения и общения, проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

- соблюдение культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- активное участие в различных видах деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;  
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Изменения объема знаний, расширение кругозора в области культуры, 

нравственности и этики: 

- использование полученной информации в различных видах деятельности;  

- целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); развитие мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов;  

- осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим 

ценностям; соблюдать права человека;  

- овладение культурой поведения на сцене (опыт публичных выступлений).  

Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное с 

точки зрения соответствия нравственным ценностям;  

- сформированность самоконтроля и самооценки: способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправить.  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;   

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.   

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:   

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

- улучшить условия для развития ребенка;   

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» и функционирует в соответствии с Положением  о 

формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по учебным предметам не выносимые на ГИА 
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Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися   основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
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оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в   программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  
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– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 

с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / 

лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 
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– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии 

итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри 

учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 
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измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением  о формах, 

периодичности и порядке осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по учебным предметам не выносимые на ГИА  

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой оценки обучающихся  разрабатывается фонд оценочных средств ООП СОО  

(далее ФОС ООП СОО) согласно Положению о формировании фонда оценочных средств 

основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское». 

 

ФОС ООП СОО представлен в Приложении № 2 к ООП СОО: 

Оценочные материалы по учебным предметам 

Оценочные материалы по учебному предмету «Русский язык»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение»;  

Оценочные материалы по учебному  предмету «Родной (чеченский язык)»,  

Оценочные материалы по учебному  предмету «Родная «чеченская) литература»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Английский язык»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Математика»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Информатика»; 

 Оценочные материалы по учебному предмету «История России. Всеобщая история»; 

 Оценочные материалы по учебному предмету «Обществознание»; 

 Оценочные материалы по учебному предмету «География»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Физика»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Химия»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Биология»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Музыка»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Физическая культура». 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
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комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 
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– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 
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действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты 

в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио 

и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводиться не только в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
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Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
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– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России 

и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  
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Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 
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1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 
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школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

 

 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов(курсов) и курсов 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования. 

 

Рабочие программы по учебным предметам(курсам) и курсам внеурочной 

деятельности ООП СОО разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС СОО, 

Структура рабочих программ учебных предметов(курсов) и курсов внеурочной 

деятельности и рабочих программ курсов внеурочной деятельности включают в себя 

разделы в соответствии с ФГОС СОО и Положением о рабочих программах по учебным 

предметам (курсам) и курсам внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. 

Знаменское». 

 

В настоящем разделе основной ООП СОО приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении среднего общего 

образования в том числе родного (чеченского) языка и родной 

(чеченской)литературы.  
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Рабочие программы по учебным предметам и элективным и 

факультативным курсам на уровень среднего общего образования образования (10-

11классы) представлены в Приложении № 1 к ООП СОО: 

 Рабочие программы по учебным предметам: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»; 

Оценочные материалы по учебному предмету «Литературное чтение»;  

Рабочая программа по учебному  предмету «Родной (чеченский язык)»,  

Рабочая программа по учебному  предмету «Родная «чеченская) литература»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»; 

           Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история»; 

            Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»; 

            Рабочая программа по учебному предмету «География»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

 

Рабчие программы по индивидуальному проекту, элективным и 

факультативным курсам: 

Рабочая программа по элективному курсу «Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения» 

Рабочая программа по элективному курсу «Математический практикум»;  

Рабочая программа по элективному курсу «Подготовка к ЕГЭ по математике»; 

Рабочая программа по факультативному курсу «Актуальные вопросы изучения 

обществознания»; 

Рабочая программа по факультативному курсу «За страницами учебника биологии»; 

Рабочая программа по факультативному курсу «Систематизация знаний по биологии в 

рамках подготовки к ЕГЭ»; 

Рабочая программа по факультативному курсу «Химия: теория и практика в тестах и 

задачах»; 

Рабочая программа по факультативному курсу «Химия: теория и практика в тестах и 

задачах»; 

Рабочая программа по факультативному курсу « Технология выполнения ЕГЭ по курсу 

«Химия» 

 

Русский язык 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
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Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с   основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 



95 
 

 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
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сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 
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и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Литература 

 

 Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в   образовательной программе 

основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами5. Планируемые предметные результаты, 

определенные   программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе6. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения7 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

                                           

 

5 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
6 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
7 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя8 является приоритетной 

задачей настоящей   программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная 

читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

                                           

 

8 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в   программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и 

анализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и 

историко-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и 

литературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других 

видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих 

межпредметный характер.  

 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в   программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного 

чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед 

составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) 

распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного 

материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения 

итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 
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общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением – 

тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического периода; 

проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько 

произведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае 

сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи 

могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 

В приложении к   программе дается рекомендательный список литературы, который 

может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями 

и др.). 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 

менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 
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произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в   программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые 

обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательную 

деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющего 

самостоятельную работу: 

– списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых для 

включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения;  

– тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 
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2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и 

потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечное 

обеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческим 

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках 

их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может 

иметь самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитие 

муниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций 

(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым 

библиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательной организации 

и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программой образовательной 

организации и отражено в уставных и программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного 

материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого 

типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую 

деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 

 

 

 Список произведений и авторов к   программе по литературе 

для 10–11-х классов  

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 
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явление, выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание 

модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те 

авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены 

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим 

произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 

из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, 

«реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно-

исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного 

автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено 

астериском*.  

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,   «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные 

селенья…» и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 
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радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 
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«Преступление и 

наказание» 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,   

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 
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нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

 

эмиграции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные 

в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 
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«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 
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ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 
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бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…»,   «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 
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бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.И. Солженицын А.И. Солженицын 
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Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», 

«Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 
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Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 
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В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 

«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  

половины ХХ века: 
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А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 
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Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 
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Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 

«Пусть танцуют белые 

медведи» 
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Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, Д.  

Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 
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Родной (чеченский) язык 

10 класс 

Карладаккхар  

Мотт, цуьнан коьрта билгалонаш, маь1на.  Нохчийн мотт, цуьнан маь1на, 

исбаьхьалла.(1сахьт)   

Лексикологи 

Нохчийн меттан дешнийн хазна.(1сахьт) Омонимаш, синонимаш, 

антонимаш.(1 сахьт)Архаизмаш, историзмаш, неологизмаш.(1сахьт)   Нохчийн 

меттан а, т1еэцна а дешнаш.(1сахьт)Литературни меттан лексикан 

тайпанаш(1сахьт).  Литературни мотт а, диалекташ а.Фразеологизмаш.(1сахьт) 

Нохчийн меттан дошамаш. Дешнийн маь1на.(1сахьт). 

Фонетиках хаамаш.  

Нохчийн алфавит. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Мукъачу аьзнийн 

тайпанаш.Мукъа а, мукъаза а аьзнаш(1сахьт). Доца шеконан мукъа аьзнаш (а, у, 

и)(1сахьт)  Ч1ог1а а, к1еда а, деха, доца, балдийн, балдийн доцу мукъа аьзнаш. 

Дешдакъа  (1 сахьт). 

Морфологи а,  орфографи а. 

Нохчийн орфографих лаьцна хаамаш.  Доккха элп яздаран бакъонаш(1сахьт)  

Дош сехьадаккхаран бакъонаш.(1сахьт)  Дешан латтам.  Схьадевлла, схьадовлаза 

дешнаш(1сахьт) .  

Къамелан дакъош : 

Ц1ердешнийн легарш, церан нийсаяздар. 1с. 

Чолхечу а,цхьана дешдекъах лаьттачу а ц1ердешнийн нийсаяздар.1с. 

Билгалдешнийн легарш, церан нийсаяздар. 1с. 

Терахьдешнийн кхолладалар, легар, нийсаяздар.1с. 

Ц1ерметдешнийн легар, нийсаяздар.1с. 

Хандешнийн хенийн чаккхенаш нийсаязъяр.1с. 

Хандешнийн спряжене.Нийса йоцу спряжении.1с. 

Куцдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар.1с. 

Дешт1аьхье, цуьнан нийсаязъяр.1с. 

Хуттургаш, церан тайпанаш, нийсаяъяр. 1с. 

Дакъалгаш, церан тайпанаш, нийсаяздар.1с. 

Айдардешнаш, церан тайпанаш, нийсаяздар. 1с. 

Къамелан дакъош карладахар, т1еч1аг1дар.1с. 

 

 

 

11 класс 

Синтаксис, пунктуации:  

Цхьалхе предложени  

I.  Дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш  (1 сахьт). 

Предложенехь дешнийн синтаксически уьйр а, цуьнан тайпанаш а.(1 сахьт) 

Подлежащиний, сказуеминий юккъехь тире (1 сахьт). 
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Цхьалхечу предложенин кепаш къесто хаар: юьхьан а, билгала-юьхьан а, 

билгала-юьхьан а, юкъара-юьхьан а, юьхьаза а, юьззина а, юьззина йоцу а 

предложенеш  (1 сахьт). 

Предложенин цхьанатайпанара меженаш, церан нийсазъяр  (1 сахьт). 

Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара боцу а къастамаш  (1 сахьт). 

Предложенин шакъаьстина меженаш. Причастин, деепричастин карчамаш, 

церан нийсаязбар. Шакъаьстина юххедиллар, цуьнан нийсаяздар. (1сахьт). 

Латтаман дурс, цуьнан нийсаяздар.  Юкьадало дешнаш, предложенеш, 

т1едерзар, айдардешнаш, церан нийсаяздар. Дешнаш-предложенеш  х1аъ, х1ан-х1а  

(3сахьт). 

II. Йозанехь цхьалхечу предложених нийса пайдаэца хаар.  

Чолхе предложениш:  

Чолхе - цхьаьнакхетта предложени а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран хьаьркаш 

а  (1 сахьт). 

Чолхе-карарчу предложенех кхетам балар.  Чолхе-карарчу предложенехь 

карара хуттургаш а, хуттурган дешнаш а (1 сахьт). 

Т1етуху предложенийн грамматически билгалонаш (1 сахьт).  

Т1етуху предложени, цуьнан карчамаш. Т1етуху предложени а, т1етухучу 

предложенин карчам, кепаш, схемаш  (1 сахьт). 

Шина я масех т1етуху предложенешца чолхе-карара предложенеш  (1 сахьт). 

Цхьанакарара т1етуху предложенеш. Хьалха-т1аьхьаллин кепара  т1етуху 

предложенеш  (1 сахьт). 

Ийна  чолхе предложенеш а, къамелан мур а  (1 сахьт). 

 

Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш:  

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь ц1оьмалг, ц1оьмалгаца т1адам,  

шит1адам, тире  (3 сахьт). 

 

Ма-дарра а, лач а къамел : 

Ма-дарра а, лач а къамел довзийтар. Ма-даррачу кьамелехь сацаран хьаьркаш 

х1иттор. Ма-дарра къамел лач къамеле дерзоран некъаш а, бакьонаш а. Цитаташкахь 

сацаран хьаьркаш х1иттор  (3 сахьт). 

Нохчийн меттан суртх1отторан г1ирсаш а, исбаьхьаллин башхаллаш а 

(1 сахьт). 

 

Пунктуаци:  

Йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш: т1адам, хаттаран хьаьрк, 

айдаран хьаьрк, дукхат1адамаш, ц1оьмалг,  ц1оьмалгаца т1адам, шит1адам, тире, 

къовларш, маь1алгаш(4 сахьт). 
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Родная (чеченская) литература 

 

    

          М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а.  

Стихотворенеш “Сай”, «Сох муха эр дара адам».  

Роман “Лаьмнаша ца дицдо”  

Поэтан лирикехь гIиллакх-оьздангаллех, стеган вахаран Iалашонах лаьцна 

йолу ойланаш. Дайн оьзда гIиллакхаш лардан дезар, шегахь дика амалш: яхь, 

собар, тешам кхио езар чIагIдар. Iаламан лирика. Даймехкан исбаьхьа, беркате 

Iалам Iалашдан дезар, цуьнца къинхетаме хила везар. 

Роман “Лаьмнаша ца дицдо”. Нохчийн халкъан дахарехь уггаре халчу 

мурехь – 1940-чу шерашкара 1960-чу шерашка кхаччалц – адамийн кхолламаш 

романехь гайтар. Товсолтийн амалшца доьзна къоман гIиллакх-оьздангалла 

гайтаран башхаллаш. 

 Романехь кегийрхойн васташ. 

 Романан маьIна а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

 

Мамакаев Мохьмад. Дахаран, кхоллараллин некъ. “Даймахке” (“Хьо 

муха буьйцур бу...”), “ТIулгаша  а  дуьйцу”, “Зама”,  роман “Зеламха”  

Мамакаев Мохьмадан дахаран, кхоллараллин некъ.                          

Мамакаев Мохьмадан поэзехь Даймехкан тема. Стеган паргIато, сий 

цуьнан Дймахкаца йолчу юкъаметтигех доьзна хилар. Поэтан лирически 

турпалхочо дахарх, заманах йо ойланаш.                            

“Зеламха”. Роман исторически бакъдолчийн бух тIехь язйина хилар. 

Зеламхех обарг винарг - цу хенахьлера социально-политически дахар.  Яздархочун 

шен турпахочуьнга болу хьежамаш. Турпалхойн васташ кхолларехь, дахаран 

исбаьхьаллин  сурт хIотторехь яздархочун  корматалла.                                                                                                        

Нохчийн литературехь Мамакаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.  

                                                                                                                  

Гадаев Мохьмад-Салахь. “Даймахке сатийсар”, “Дай баьхна  латта”, 

“РегIара поп”, ” ЦIен- берд”  

Гадаев Мохьмадан кхолларалла. Цуьнан поэзехь дуьненах, дахарх, Iаламах 

йолу ойланаш. Лирически турпалхочун оьздангалла. 

Поэтан лирикехь безаман тема.                                                             

Гадаев Мохьмадан поэзин исбаьхьаллин басарш, шатайпана аьхналла.                                                                                                             

Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.    

  

Гайсултанов  Iумар. Дахар а кхолларалла а.   Повесть “Александр 

Чеченский”  

Гайсултанов Iумаран дахар а, кхолларалла а. Цуьнан повестийн, дийцарийн 

проблематика. Вайн заманан кегийрхой  гIиллакх-оьздангаллица кхиоран 

проблемаш хIитторан башхаллаш.                                

Исторически повесть “Александр Чеченский”. Нохчийн кIентан кхоллам 
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повесть тIехь гайтаран башхаллаш. Инарла-майор Александр Чеченский – 1812 

шеран тIеман гоьваьлла турпалхо. Алссам исторически гIуллакхаш чулоцучу 

повестан хиламашкахула коьрта турпалхочун дахар, цуьнан амал кхиаран хьелаш 

исбаьхьаллица довзийтаран башхаллаш.                                                                                                                  

Повестан композици, исбаьхьаллин гIирсаш.                                 

Нохчийн проза кхиарехь, берашна, кхиазхошна йолу литература 

кхолларехь Гайсултанов Iумаран произведенийн маьIна.                            

Эдилов Хасмохьмад. Дахар а кхолларалла а.  Поэма “Сийлаха”  

Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан кхоллараллин 

шуьйра проблематика. Даймехкан, маршонан теманаш. Къинхьегаман стаг ларар. 

Лирически турпалхочун адамашка йолу къинхетаме дог-ойла.                                       

“Сийлаха” поэми тIехь адаман дахар, ирс юкъараллехь кхоллалучу хьолех 

дозаделла хилар чIагIдар. ИбрахIиман оьзда безам, цуьнан деган, ойланийн 

комаьршо. Эдалхин оьзда йоцу ойланаш а, гIуллакхаш а. Сийлахас ца ларбина  

шен мерза безам, цуьнан доьхна дахар, цунах даьлла зулам.                                                                                                                                                                                                                                   

Поэми тIехь суртхIотторан , васт кхолларан поэтически гIирсаш.   

Эдилов Хасмохьмадан кхоллараллин башхаллаш.                            

Сулейманов Ахьмад. Дахар а кхолларалла а. Стихотворенеш «Берд», 

“Ламанан хьостанаш ”,  «Батто сагатдо» 

Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолларалла а. 

Поэтан лирикехь къонахаллин, оьздангаллин тема. Къоман  гIиллакх-

оьздангаллица вехаш, эхь-бехк лардеш волу цуьнан лирически турпалхо. Безаман 

а, доттагIаллин а лирика. 

Сулейманов Ахьмадан произведенешкахь поэтически сурт хIотторан 

башхаллаш.  Цуьнан кхоллараллин мехалла. 

ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература (35 сахьт) 

     Айдамиров Абузар. Дахаран а, кхоллараллин а некъ. Роман “Еха 

буьйсанаш”  

Айдамиров Абузаран кхораллара. “Еха буьйсанаш”  исторически 

романехь нохчийн халкъо ХIХ бIешарахь къоман парг1атонехьа  латтийначу 

къийсаман тема. Къоман дахар кIорггера, дуккха а агIонаш толлуш гайтар. 

Исторически бакъдолу гIуллакхаш гайтарехь романан эпически шуьйра чулацам. 

Цу заманахь Нохчийчохь хилла юкъараллин хьелаш  говза гайтар.  

Романан турпалхойн Аьрзу, Маккхал, Iела. 

Романан исбаьхьаллин башхаллаш. 

Ахматова  Раиса. Дахар а, кхолларалла а. “Чекхдийр ду вайн 

шераш”, “Даймахке”. Поэма “Дагалецамийн новкъа” (4 часа) 

Ахматова Раисин дахар а, поэтически кхолларалла а. Даймохк, халкъийн 

доттагIалла, машаре дахар, къинхьегам, безам,  кегийрхойн дог-ойла гайтар. 

Поэтессин кхолларалла шен хенаца йогIуш хилар. 

Ахматова Раисин поэзехь  нохчийн йоьIан васт. 

Поэтессин лирически турпалхо даима къона, шен Даймохк дукхабезаш, 
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дахарехь хIайт-аьлла хилар. 

Ахматован поэзехь безаман тема. Цуьнан лирикин башхаллаш.  

“Дагалецамийн новкъа” - автобиографически поэма. 

Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан, халкъан кхолламах къасталур 

боцуш бозабелла хилар. Поэмин тIехь къинхьегаман, безаман, поэзин, поэтан 

декхарийн теманаш цхьаьнайогIуш  къастор. 

Поэмин идейни а, исбаьхьаллин а башхаллаш 

 

Арсанукаев Шайхи. “Весет”, “Нагахь  хьан  гIо  оьшуш...”, 

“Нийсонна  гимн”, “Гиний шуна? ”, “Дицдина илли”, “Ненан мотт”, 

стихашкахь роман “Кхолламан сизаш” (4 часа)  

Арсанукаев Шайхин кхолларалла. 

Поэтан произведенешкахь Даймехкан исбаьхьа суьрташ, Iаламан аьрха 

хазалла. КIорггера кхетам, оьзда лаамаш болу поэтан лирически турпалхо. Цо 

дуьненах, дахарх йо йоланаш, адаман ирсехьа къийсам латто иза кийча хилар. 

Арсанукаев Шайхи лирикан башхаллаш :  чулацам, поэтически гIирсаш, 

исбаьхьаллин хатI. 

“Кхолламан сизаш” цIе йолу стихашца язйина роман. Даймехкан 

тIамехь бIаьхоша турпалаллица Даймохк мостагIчух Iалашбар романехь 

гайтаран башхаллаш. БIаьхойн васташ. Ризван а, цуьнан накъостий а. 

Романехь тIеман а, тылан а суьрташ. Маршо ларъеш эгначийн сий а деш, 

тIом гIаттош болчарнра дуьхьал авторо халкъе бен кхайкхам. “Кхолламан сизаш” 

романан чулацам а, исбаьхьаллин а къастамаш а. 

Арсанукаев Шайхин поэзин мехалла. 

 

Шайхиев Iалвади. Поэма“Лазаман лорах”, стихашкахь повесть “Дерачу 

кхолламан кхиэл” (3 сахьт) 

Шайхиев Iалвадин кхолларалла. Цуьнан поэзин шуьйра чулацам а, маьIна 

а. Шайхиев Iалвади стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхаллаш. Цуьнан 

поэзин ша-тайпана долу хатI. 

“Лазаман лорах” поэми тIехь поэтан деган Iийжам. 

“Дерачу кхолламан кхиэл” - стихашца язйина повесть. Тешнабехккий, 

эхь-оьздангаллий цкъа а цхьанадогIург цахилар чIагIдар. Къоман гIиллакхаш а, 

оьзда безам а гайтар. Повестан маьIна а, исбаьхьаллин къастамаш а. 

Шайхиев Iалвадин кхоллараллин мехалла. 

 

Рашидов  Шаид. “Баланах дуьзна дог”, “Пондар боьлху”, “Аружа”    

Рашидов Шаидан поэзин проблематика, коьрта башхаллаш. Лирически 

турпалхочун ойланаш, синхаамаш.  

Стихотворенеш мукъаме хилар, дуккха а стихаш эшаршка ерзор.  Цуьнан 

стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхаллаш. 

“Аружа” - исторически хиллачийн буха тIехь язйина поэма. Махках 
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даьккхинчу  халкъо лайна баланаш, халонаш гайтаран башхаллаш. Аружа а, 

Алымкхан а. 

 Лирически турпалхочун  халкъах, махках йолу ойланаш. 

      

Ахмадов Муса.  Повесть  «Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош», 

Стихотворени «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…»   

Ахмадов Мусан произведенийн коьрта проблемаш, теманаш, турпалхой.  

Ахмадов Мусан кхоллараллин обзор: бIешерашкара схьадогIу къоман 

оьздангаллин ламасташ хIинцалерчу заманан лехамашца къовсаме довлар, 

чолхечу дахаран галморзахаллаш адам  эхь-бехках юхадалар,  гIиллакх лахдалар, 

халкъан ламасташка лерам бацар къомана бохаме  хилар ;  оьздангаллех  ца 

вухуш, гIиллакх лардеш дахаран халонех чекхвалар  

«Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош»  повестан чулацам а, исбаьхьаллин 

башхаллаш а. 

Ахмадов Мусан прозин исбаьхьаллин башхаллаш. 

      

Дикаев Мохьмад. Стихотворенеш «Нохчийн хIусам», «Стеган цIе», 

“Суна  лаьа”  

Дикаев Мохьмадан лирика. Поэтан шен Даймахках, ша схьаваьллачу 

халкъах  дозалла даран ойла, патриотически синхаамаш, къоман хиндерг ирсе 

хила лаар  - цуьнан кхоллараллин коьрта чулацам. 

Дикаев Мохьмадан поэзехь яхь, къоман оьздангалла гайтаран башхаллаш.  

Цуьнан поэтически хатI. 

         

Абдулаев Леча. Стихотворенеш «КIант» - олий, кхойкхура нана…», 

«Мехкан йоI», «Зарзъелла тIаьххьара марха…» (2 сахьт) 

Абдулаев Лечин лирика. Поэтан стихийн коьрта проблематика а. 

филофски чулацам а.  Лирически турпалхочун амалшкахь нохчийн къоман 

гIиллакх-оьздангалла. Поэтан стихан шатайпаналла. 

       

Бексултанов  Муса. Дийцарш “Наггахь сайн сагатделча”, “Хьалхара 

парта”, “Корталин Хантоти”    

Бексултанов Мусан кхолларалла. 

Цуьнан прозехь дахар шатайпанчу исбаьхьаллин хотIехь гайтар. 

Яздархочо кега-мерса долчу хIумнашкахула, царех чекххьежарца дахаран чолхе,  

шайн кIорггера маьIна долу гIуллакхаш, хьелаш къастор. 

Къоман хиндерг халкъан ламасташ, гIиллакх-оьздангалла ларъярца 

дозаделла хилар произведенешкахь чIагIдар. Турпалхойн амалш гайтаран, церан 

васташ кхолларан башхаллаш. 

Яздархочун кхоллараллин маьIна, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан 

барта кхоллараллица уьйр хилар.  
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Бисултанов Апти. Стихотворенеш “ЙогIу и къежъелла месаш...”, 

“Бадуев саьIид”, “Десачу гуьйна тIе...”, “Ас  хьан  чIабанех  гIайгIа  юцур  

ю”.  

Бисултанов Аптин поэзин башхаллаш. Поэтан лирически турпалхочун 

шен Даймахке, халкъе,  болу безам. Яхь йолу кIант кхиийначу ненан сийдар. 

Граждански лирикин исбаьхьалла. 

Бисултанов Аптин поэзин исбаьхьаллин хатI. 

     

Эльсанов Ислам. Повесть "ЦIегIачу декхнийн боьлак".  

Эльсанов Исламан произведенешкахь хIинцалерчу дахаран сурташ, 

адамийн кхолламаш. Турпалхойн амалш гайтаран башхаллаш. 

"ЦIегIачу декхнийн боьлак" – исторически повесть. Нохчийн халкъо ХIХ 

бIешарахь шен паргIатонехьа латтийн къийсам.  Повесть тIехь Шемалан боламах 

дозаделла долу исторически хьелаш бакъдолчуьнца нийсадогIуш гайтар. Шемала 

хьафий а волу Исхьакъ вейтар. Машарехьа болу къоман лаам.  

БойсагIар а, ТIелхаг а. 

ХХI бIешо долалучу муьран литература  

         Ибрагимов Канта.  Роман «Берийн дуьне». Тема а, проблематика а. 

Исбаьхьаллин башхаллаш.  

 

Яшуркаев Султан. Стихотворенеш «ХIара лаьмнаш лаьмнаш 

хилла…», «Ойланаш, аш соьга баха хIун боху,..», «ЦIахь котам декара зевне 

еш Iуьйкъе,..».  (3 сахьт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Базоркин Идрис. Роман «БIешерийн бодашкара» (Дакъа) (1 сахьт) 

ГIалгIайн литературах юкъара кхетамбалар. Базоркин Идрисан кхолларалла. 

“БIешерийн бодашкара” романан коьрта чулацам. Романехь гIалгIайн 

хьалхалера дахар гайтаран башхаллаш. Коьрта турпалхой. Калойн васт.                                               

 “БIешерийн бодашкара” романан маьIна а, исбаьхьаллин башхаллаш а.                                                                                                                       

Яндиев Джамалдин. Стихотворенеш “Поэтан дог”, “Хаза ю синтеме 

буьйса”  

 ГIалгIайн литературех хаамаш.                                                             

 Яндиев Джамалдинан поэтичнски кхолларалла. Поэтан лирика. Цуьнан  

лирически турпалхочун ойланаш а, синхаамаш а. Шен махке, халкъе болу аьхна 

безам. Поэтан дог халкъан лехамашца детталуш хилар. Цуьнан лирикехь Iаламан 

хазалла, аьхналла.                                                                                            

 Яндиев Джамалдинан поэзин башхаллаш. 

 

Александр Казбеги. Повесть “Элиса”  
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Гуьржийн яздархочун Алесандр Казбегин кхоллараллех хаамаш. “Элиса”  

повестан коьрта чулацам.  Къаьмнашна юкъарчу доттагIаллин уьйраш гайтаран 

хьелаш. Ламанхойн къонахалла, оьздангалла, тешаме хилар яздархочо хастаме 

дийцар.                                                                                                                      

  Элисин, Чербижан Анзоран, Важиян васташ.           

 Казбегин турпалхой - нохчий, гуьржий - шайн сий, маршо, паргIато 

ларъечу къийсамехь , вежарий санна, бертахь хилар.                   

 

Кулиев Кайсын. Стихотворенеш “Хиндолчунна аьлла байташ”, 

“ТIуьначу лаьттан цинц къуьйлу...”  

Кулиев Кайсын - балкхаройн поэт. Цуьнан поэзин башхаллаш. Поэтан 

лирически турпалхочун ша винчу лаьтте, хьомечу Даймахке, халкъе болу безам. 

Шен дахар адам ирсе кхачорна дIадала иза кийча хилар. 

5-гIа дакъа. Обзорни теманаш  

Нохчийн литература ХХ бIешеран хьалхарчу эхехь кхиаран хьелаш (Обзор)  

Нохчийн литературехь ХIХ бIешо чекхдолучу – ХХ бIешо долалуч 

муьрехь Нохчийчоьнан юкъараллин дахаран социальни хьелаш а, 

граждански тIом а гайтаран башхаллаш. Арсанов СаьIид-Бейн роман «Маца 

девза доттагIалла», Ошаев Халидан роман «Алун шераш», Окуев Шимин роман 

«Лай тIехь цIе зезагаш» (Обзор)  

Нохчийн литературехь Сийлахь-Боккхачу Даймехкан тIеман (1941–

1945) тема (Обзор) 

Даймехкан паргIато Iалашъяран тема. Мамакаев Iаьрбин стихаш “Дерриге 

а тIамна”, “Даймехкан тIом бечохь”; Мамакаев Мохьмадан - “И йоьлхуш яыц”, 

“КIиллочунна”; Сулаев Мохьмадан - “ГIовтта”, “Малх тоьлур бу”; Эдилов 

Хасмохьмадан - “Сурте”, “Кавказан аьрзу”, “ТIемало - хьоьга”.  Гадаев 

Мохьмадан  -  “Мехкан лоьмашка”, “ДоттагIашка”.                                                                                         

ТIеман шерашкахь литературо къаьмнийн доттагIаллин тема айбар. 

Граждански тIамехь халкъо турпалалла гайтар карладаккхар (Мамакаев Iаьрбин 

“Винчу юьрта”).                                                               

Даймохк мостагIчух паргIатбоккхуш гайтина халкъан турпалалла, 

патриотизм хIинцалерчу литературехь гайтар. ТIеман халчу хьелашкахь 

бIаьхойн дог-ойла, гIиллакх-оьздангалла, хьуьнар исбаьхьаллин 

произведенешкахь гайтаран башхаллаш. Муталибов Зайндин “БIаьхочун весет”;  

Эдилов Хасмохьмадан “Ирс къуьйсуш веллачун сий делахь латта”, “Лаьттан 

цинц”;  Сулаев Мохьмад “Нохчийн кIант Волгин йистехь”; Гацаев СаьIидан 

“Ханпашин валар”.                                                                                                                                            

 

Нохчийн литературехь къинхьегаман тема. Исаева Марьяман роман 

“Ирсан орам”, Музаев  Нурдинан роман “Сатийсаман ницкъ”, Нунуенв Сайд-
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Хьамзатан роман «Гезган маша» (Обзор) (3 сахьт).   

  

Нохчийн литература ХХ бIешеран шолгIачу эхехь кхиаран хьелаш а, 

хIинцалерчу поэзин, прозин башхаллаш (Обзор)   

Литературин теорех а, исторех а хаарш  

 

       Лакхарчу классашкахь теоретико-литературни хаарш далар хьалхарчу 

классашкахь дешархойн кхолладеллачу хааршна тIетевжаш дIахьур ду. Хьалха 

дешархоша Iамийнарг хIун ду, хIинца церан теоретически хаарш муха ду хууш 

хила деза лакхарчу классашкахь литературин теорех дерг Iамо доладеш. Хьалха 

Iамийнчух пайда а оьцуш, дIахьур бу кхидIа беш болу болх. 

Литературин теорин гIуллакхаш меттан башхаллех дозаделла а ду. Къоман 

меттан башхаллашка хьаьжжина шайн къастамаш болуш хуьлу исбаьхьаллин 

суртхIотторан гIирсаш (эпитеташ, дустарш, метафораш, олицетворенеш, и дI.кх). 

Стихан барамах, цуьнан екарх, мукъамах кхиа йиш яц къоман меттан башхаллаш 

тидаме ца эцча. 

   Теоретико-литературна хаарш далар исбаьхьаллин произведенеш Iамош 

а кхочушдо, цул совнаха литературин теори Iамо хан а билгалъяьккхина 

Программи тIехь.  
 

 

Литература Iамош кхочушбечу  

барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш  

Литература Iамош кхочушбечу  

барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш  
 

Исбаьхьаллин произведенин чулацам схьабийцар. 

Литературах, юкъараллин дахарх лаьцна йолчу статьян чулацам 

схьабийцар. 

Кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1оттор. 

Барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш. Царна юкъахь литературин 

материал т1ехь а, юкъараллин дахарх а лаьцна йолу сочиненеш. Литературин 

материал т1ехь язъечу сочиненешна юкъахь хир ю исбаьхьаллин произведенин 

турпалхочун васт х1оттош а, шина персонажан амалш вовшех юстуш а,  масех 

турпалхочун амалш къастош а йолу сочиненеш. 

Литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдар (цхьаннах я масех 

книгех пайдаоьцуш). 

Интернет ресурсашкахь йолчу литературин а, публицистикин материалан 

барта  мах хадор а, рецензи язъяр а. 

Шаьш ешначу книгина, хьаьвсинчу кинофильмана, телепередачина, 

шайна гинчу спектаклана рецензи язъяр. 

Шайн школин а, г1алин (юьртан) а дахарх лаьцна къамел кечдар, доклад 

язъяр. 

 

ТIаьхьалонна  
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Иностранный(английский) язык 

 

Базовый уровень 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 
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интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
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устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

  

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 
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Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 
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граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.  

 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

 

Общая характеристика   программы по истории  

 

Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 
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выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и 

М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
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Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии 

и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 
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Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
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Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты 

мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 

Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
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Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. 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 и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
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Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
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Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. 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. Эмансипация женщин. 
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Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 

как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
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(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения 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 городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 

1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
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Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 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.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
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повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 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 мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 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 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
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Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
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Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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 социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 
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застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического 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. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 
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человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 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 Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом 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 потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
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Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка 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. Сегментация экономики на производственный и 
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энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

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 и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 

Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
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реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
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Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 
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международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 
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Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 
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Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 
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национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 
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Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

 

География 

 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 

среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 
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Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География 

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. 

Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 

развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 

политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 

 

Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: 

геоморфология, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, 
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океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), 

почвоведение, биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая 

дифференциация. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации 

(суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. 

Геологическая хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника 

литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор 

рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-

антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного 

риска. 

 

Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-

экономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, 

география сельского хозяйства, география промышленности, география сферы 

обслуживания, география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней 

торговли, география транспорта, региональная экономическая география, политическая 

география география культуры (культурная география). Представление о геополитике, 

геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-

географического положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных 

ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, 

воспроизводство, динамика изменения численности населения. Демографический 

переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность 

населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское 

население). География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и 

занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. 

Геоурбанистика. 
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География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические 

отношения.  Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. 

Международные организации (интеграционные экономические союзы). 

Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и 

окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных 

стран и районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и 

регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая 

организация общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии 

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития 

важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 

окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. 

Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 

географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция 

устойчивого развития. 

  

 

 

Перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 
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Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической 

карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной 

и нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, картосхем. 
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Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации   программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 
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принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 
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ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 
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политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Россия в мире9 

 

Программа учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных 

подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Место учебного предмета «Россия в мире»  

Предмет «Россия в мире» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне и включает в себя 

обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), а 

                                           

 

9 Курс «Россия в мире» в части истории Новейшего времени совпадает по содержанию с курсом «История» 

(базовый уровень). 
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также возможные элективные курсы, разработанные в его развитие по выбору 

образовательной организации.  

Общая характеристика  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, целью реализации   программы учебного предмета 

«Россия в мире» на базовом уровне среднего общего образования является достижение 

обучающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации   программы учебного предмета «Россия в 

мире» (базовый уровень) являются:  

– формирование представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности;  

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального 

общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы 

становления и развития исторической науки. Методология познания прошлого. 

Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. 

Дискуссионные проблемы в познании прошлого. Историческое время и историческое 

пространство. Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического 
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развития. Циклы исторического развития и особенности их проявления в различных 

цивилизационных пространствах. История и познание истории. Для чего мы изучаем 

историю. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы – хранители 

исторической памяти народа. История и общество. 

 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней 

истории человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая 

революция и ее место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения.  

 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение 

христианства. 

Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 

 

 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
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«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование 

государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском 

и готическом искусстве. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 

Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство 

и общество на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование 

различных социально-политических моделей развития русского государства и общества. 

Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: 

проблема взаимовлияния. Особенности процесса объединения русских земель. 

Альтернативные варианты развития России в конце XIV – XV веке. Социально-

экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в 

российской истории: реформы и их цена 

Человек в древности и Средневековье. 

 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая 

карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 
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Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета.  

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика 

социально-экономического развития России в Новое время. Феномен российского 

самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых 

переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII 

вв. Россия в системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях 

присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена 

преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в 

России в XVII–XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 

Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 

Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 

Формирование классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 

ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 
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зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины 

XIX – начала ХХ в. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование 

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 

развития на рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества. 

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. 

Особенности экономического и социального развития России в условиях ускорения 

модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины 

XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – 

начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов.  

Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как 

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира.  

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным 

с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей   основной образовательной программы 

как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 



172 
 

 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед 

собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических 

знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости 

от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 

алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов.  

 

Базовый уровень 

 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 

и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 

2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  
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Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень 

с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  
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Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  
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Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
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уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  
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Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  
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Информатика 

 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном 

уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. 

 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  
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Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 

выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 
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системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
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Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. 

Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные 

системы. Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система 

доменных имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Облачные версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы 

и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 



183 
 

 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

 

Физика 

 

 Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 

При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

 

 

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  
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Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  
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Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и 

темная энергия.  

 

 Перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
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– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
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– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 

охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
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нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных 

учебных программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 
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его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 
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Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 
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углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

 

Темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 
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Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

 

Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 

обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 
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объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Предлагаемая  программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
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Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

  

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
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Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 
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Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. 

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 
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Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 
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Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

 

Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям 

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 
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технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания программа не 

сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них 

широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, 

в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 
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Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Экология 

 

Программа учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными ФГОС СОО и основными положениями Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться.  

Программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки 

выпускников, на развитие у обучающихся экологического сознания и экологической 

ответственности, отражающих сформированность представлений об экологической 

культуре и направленных на приобретение социально ориентированных компетентностей, 

на овладение умениями применять экологические знания в жизни. 

Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию 

содержания, интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными 

знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 

восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере, умения использовать учебное оборудование, проводить измерения, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, 

моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 

Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружающей 

средой», включающего практикум по применению экологических знаний в жизненных 

ситуациях и практикум по оценке экологических последствий в разных сферах 
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деятельности, отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

Базовый уровень 

Введение 

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. 

Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования 

экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

 

Система «человек–общество–природа» 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие 

природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция 

устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 

товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов.  

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». Экологическая 

культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы. 

  

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и 

продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической 

ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации 

отходов. Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, 

шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 

 

Ресурсосбережение 
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Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности 

природных ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые 

природные территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. 

Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие 

технологии. Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной 

жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. 

Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», 

«Я – покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта 

экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

(политической, финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, 

медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 

(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения   программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
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Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 



205 
 

 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 
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Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 
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первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 
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Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями к 

организации процесса воспитания в рамках действующего законодательства.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности школьников, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения основной образовательной 

программы СОО. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей организуемого в школе воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

учащихся и социальных партнеров; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среде общеобразовательной организации. 

Раздел 2.3.1. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское». «функционирует с сентября 2021 года.  

  Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское». осуществляют 

администрация и весь педагогический состав. Для своих учащихся мы создаем атмосферу 

взаимоуважения и поддержки каждого ученика. Социальными партнерами школы 

являются: Образовательные, культурные, социальные, правоохранительные учреждения 

Надтеречного муниципального района и  Республики. 

               Воспитательная система МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» является 

гуманистической. Она ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, 

задатков, индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с 

ними; на самопознание и самовоспитание ребенка; на создание в школе обстановки 

социальной защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого 

содружества. 

               Воспитательная система МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» — 

развивающаяся система. В процессе работы постоянно конкретизируются цели 

воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начальной школы. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и школьников:  

       - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

       - ориентир на создание в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

      - реализация процесса воспитания главным образом через создание в                                       

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов   яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
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    совместной заботы и взрослых, и детей; 

      - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское»  

являются: 
      -   ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

      - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

      - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

     - в проведении ключевых дел поощряется конструктивное межгрупповое и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

     - педагогические работники МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское»  

ориентированы на формирование коллективов в рамках объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

     - ключевой фигурой воспитания в МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское»  

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно- развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Раздел 2.3.2. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

                  Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

                 Общая цель воспитания в МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» – 

личностное развитие школьников: 

- усвоение школьниками знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений школьников к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении школьниками соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

       Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней приоритетыв воспитании 

школьников на разных уровнях общего образования: 

      

 Приоритеты в воспитаниидетей младшего школьного возраста  

(уровень начального общего образования) -таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут 
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Целевой приоритет:создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Наиболее важные нормы и традиции для воспитания младших школьников:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младшего школьного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

Приоритеты в воспитаниидетей подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) -таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений  

Целевой приоритет:создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Приоритетные ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Приоритеты в воспитаниидетей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) -таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел  

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

        Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся         у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе.  

        Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

 

Приоритетный опыт: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

       Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями детей, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач. 
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Задачи воспитания: 
Формулируя задачи воспитания, надо помнить, что их планомерная реализация 

должна позволить организовать в гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов. Ведь без этого результативного воспитания не будет. Достижению 

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- использоватьв воспитание детей ценностные ориентиры, 

сформировать религиозную и межнациональную терпимость, патриотизм и 

приоритет общечеловеческих ценностей; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций и волонтерских отрядов; 

- организовать работу школьных и социальных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

- вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по 

программам дополнительного образования детей, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать     в                    

МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское»  интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 2.3.3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское». 

Каждое реализуется в соответствующем модуле: 

Инвариантными модулями являются: 
-Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики  

-Классное руководство  
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-Школьный урок  

-Курсы внеурочной деятельности  

-Работа с родителями  

-Самоуправление  

-Профориентация 

 

Вариативными модулями программы могут быть:  

-Ключевые общешкольные дела  

-Детские общественные объединения и волонтерство  

-Школьные и социальные медиа  

-Экскурсии, экспедиции, походы  

-Организация предметно-эстетической среды  

-Дополнительное образование детей. 

 

1.Модуль 

«Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики» 

        Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения является 

«Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики».   

      В Чеченской Республике ценностная шкала духовно-нравственного воспитания 

основана на трех постулатах – гражданственность (патриотизм), религиозные ценности 

и вайнахские адаты (обычаи и традиции народа). 

       Использование в воспитании детей ценностных ориентиров, 

сформированности религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма и 

приоритета   общечеловеческих ценностей   преимущественно будет осуществляться в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных 

ценностей, гуманизма и патриотизма через проведение бесед, классных часов; 

- воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов 

Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой истории 

через проведение бесед, классных часов, тематических вечеров с приглашением 

родителей, представителей духовенства; 

- популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей 

через урочную и внеурочную деятельность;   

- знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта чеченской семьи через проведение бесед, классных 

часов, тематических вечеров; 

- знакомство с героическими страницами истории Чеченской Республики, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина через проведение бесед, классных 

часов, творческих конкурсов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко – патриотического содержания. 

2. Модуль 

«Классное руководство» (включить в содержание   индивидуального   плана 

классного руководителя) 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Главное предназначение классного руководителя - создать 
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условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 
Реализация потенциала классного руководства предполагает применение 

следующих видов и форм работы.   

Виды и формы деятельности: 

     Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развитияребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательно, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающиекаждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни,                    

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по  

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников,  

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
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проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3. Модуль 

«Школьный урок» (включается в содержание   индивидуального   плана 

учителей - предметников) 

Реализация школьными учителями воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее применение видов и форм работы. 

Виды и формы деятельности: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и  

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой науроке информации,  

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),  

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспектизучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой  

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего  

мнения по ее поводу, выработки своего кней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,  

проявления человеколюбия и добросердечности, через подборсоответствующих  

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения  

в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных  
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игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического  

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных  

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт  

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые  

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать  

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных  

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;   

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над  

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в  

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения  

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеямоформленным в работах других  

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

4. Модуль 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско- взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
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общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

5. Модуль 

«Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское»  

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы        с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом      и находками в деле 

воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности (беседы с обучающимися 

на классных часах); 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

6. Модуль 

«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.     

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское»: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой  

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и  

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,  

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной  

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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7. Модуль 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовкушкольника к   осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию),школьникам расширяющие знания о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или инойшкольникам интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональных организациях среднего и высшего профессионального образования; 

- организация на базе детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых мероприятий; 

- индивидуальные консультации психолога для детей и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

8. Модуль 

«Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела являются традиционными и проводятся ежегодно. В этих 

мероприятиях участвует большинство детей из разных параллелей, педагоги, родители, 

выпускники прошлых лет, социальные партнеры и друзья нашей школы.   

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  
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Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» используются следующие виды и 

формы работы:  

Виды и формы деятельности: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты –  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники-ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими нового 

социального статуса, и развивающие школьную идентичность детей;                                   

- награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни образовательной организации, защиту её чести в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. Такого рода мероприятия способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на тему жизни школьников и учителей.   

На уровне классов:  

- возможность детей быть представителями от класса в общих делах, 

ответственными за подготовку и проведение ключевых дел;   

- участие школьных класс-коллективов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела образовательной 

организации (в качестве сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
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хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

     Ключевые коллективные дела в школе традиционны и повторяются из года в 

год. Однако каждый год меняются содержание и форма их проведения: каждый класс и 

педагог имеют большую свободу выбора. Эти дела стимулируют творчество, инициативу, 

дают возможность для самовыражения и класса, и ученика, и учителя. 

9. Модуль 

«Школьные и социальные медиа» 

Медиа - это совместно создаваемые обучающимися и педагогами средства 

распространения текстовой, аудио и видео информации. 

Цель медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации школьников. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет детей и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через газету, радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское», популяризация 

ключевых дел, объединений, деятельности органов самоуправления; 

- газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны детям; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых образовательных, 

социальных, нравственных проблем; 

- медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки общих мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, акций и пр.; 

- интернет-группа - разновозрастное сообщество детей и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности нашей гимназии в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности, 

информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой школьники, педагогами и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» вопросы; 

- киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах медиа. 

10. Модуль 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 
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Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в объединениях педагогами и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогами и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно со школами и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

11. Модуль 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая школьников предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ   №2 с. п. 

Знаменское», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир детей, 

способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся организации. Воспитывающее 

влияние на школьников осуществляется через различные виды и формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

- оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего детей с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское»  

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

- озеленение территории школы разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для детей 
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разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями объединений 

вместе со школьников, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения педагога со своими 

воспитанниками; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

- совместная со школьниками разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип и т.п.), используемой как в повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское», ее традициях, правилах. 

12. Модуль 

«Детские общественные объединения и волонтерство» 

Действующие на базе МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» детские общественные 

объединения – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание обучающихся в детских общественных объединениях в школе   

осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательная реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих  детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своим сверстникам в школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 
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- участие школьников в работе на прилегающей к МБОУ «СОШ   №2 с. п. 

Знаменское» территории (работа в саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих школьникам возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей организации, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в ОДО и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через 

разовые акции или постоянную деятельность школьников); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения     в целом. Это может 

быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

13. Модуль 

«Дополнительное образование детей» 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия, распространения сетевой 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, качественного и 

развивающего досуга детей различного возраста, их интересов, возможностей здоровья, 

места проживания программы дополнительного образования детей разрабатываются по 

следующим направленностям: технической, естественнонаучной, художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. 

 

Виды и формы деятельности: 

- оказание дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ; 
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- организация кружков, способствующих накоплению ребенком опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному выбору, что в 

совокупности способствует более успешной социализации; 

- спортивно-оздоровительных секций.  

 

 

Раздел 2.3.4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным гимназией направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в МБОУ «СОШ   №2 с. п. 

Знаменское»  воспитательного процесса могут быть следующие: 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерий: динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Способ получения информации:педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

 

 

Вопросы самоанализа: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год?  

-    какие проблемы решить не удалось и почему?  

-  какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу?  
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Направление 2. Состояние организуемой в МБОУ «СОШ   №2 с. п. 

Знаменское»  совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способы получения информации: 

- беседы со школьниками и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

- анкетирование детей и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, ученическим самоуправлением и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 

1.Используемых в воспитание детей ценностных ориентиров, сформированностью 

религиозной и межнациональной терпимости, патриотизмом с учетом приоритетов 

общечеловеческих ценностей; 

2. Совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

3. Реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

4. Организуемой в школе внеурочной деятельности; 

5. Взаимодействия школы и семей школьников; 

6. Существующего в школе ученического самоуправления; 

7. Профориентационной работы школы; 

8. Проводимых общешкольных ключевых дел; 

9. Функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

волонтерских отрядов; 

10.Работы школьных и социальных медиа; 

11.Проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

12. Организации предметно-эстетической среды школы; 

13.  Реализации воспитательных возможностей   кружков и иных объединений, 

работающих по программам дополнительного образования детей. 

       Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ   №2 с. п. 

Знаменское»  будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить 

педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует 

учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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2.4.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов10. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

                                           

 

10 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

 

Характеристика содержания 
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 

психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы». 



231 
 

 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  
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– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 

обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 

индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 

динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 
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ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 

сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 

образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
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обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 

и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 
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В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, 

в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
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специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 

сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы 

включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению 

образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
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добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

 

 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;  
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– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях11. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» 

                                           

 

11Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» на 2021 -2022 учебный год 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Учебный план фиксирует: 

‒ общий объем нагрузки; 

‒  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

‒ состав и структуру предметных областей; 

‒ распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 

‒ формы промежуточной аттестации. 

 

     Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования и гарантирует овладение выпускниками 

обязательного минимума, обеспечивающего возможность продолжения образования. 

    Учебный план для 10-11 - х классов сформирован с учетом запроса обучающихся и  

родителей обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС СОО и состоит из двух 

частей: обязательной части, в которую входят 11 учебных предметов и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     В  учебный план включены обязательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Чеченский язык», «Чеченская литература»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «Астрономия», «История»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».  

          Предметы и курсы по выбору согласованы с участниками образовательных 

отношений (родители (законные представители), обучающиеся, педагоги (протоколы 

родительских собраний прилагаются)) 

   Учебный план 10 класса  построен  в соответствии с нормативным документом ФГОС 

среднего общего образования. Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов в 

классах сохранена.  

2 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса, переданы на 

изучение предмета «Обществознание». 

1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучение  предмета «География». 

2 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса ,переданы на 

изучения предмета «Физика». 

1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучения предмета «Информатика». 

1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса ,передан на 

изучения предмета «Биология». 
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1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучения предмета «Химия». 

 

       2 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса ,переданы на 

элективные курсы по русскому языку и математике . 

2 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса,   переданы 

на факультативные курсы по химии и биологии . 

 

Учебный план 11  класса  построен  в соответствии с нормативным документом 

ФГОС среднего общего образования. Максимально допустимая недельная нагрузка 37 

часов в классах сохранена. 

    2 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса, переданы на 

изучение предмета «Обществознание»; 

    1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучение  предмета «География»; 

    2 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса, переданы на 

изучения предмета «Физика»; 

    1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучения предмета «Информатика»; 

    1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучения предмета «Биология»; 

    1 час из части, формируемой  участниками образовательного процесса, передан на 

изучения предмета «Химия»; 

    2 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса, переданы на 

элективные курсы: «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» и  «Подготовка  к ЕГЭ по 

математике»; 

    3 часа из части, формируемой  участниками образовательного процесса, пе реданы на 

факультативные курсы по обществознанию, биологии и химии . 

   Промежуточная аттестация проводится  1 раз в год  в форме тестирования по каждому 

предмету. 



 

Учебный план для уровня СОО (10-11 классы) 

 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

изуче

ния  

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 класс                     

 (35 учебных недель) 

11 класс 

 (34 учебных недель) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

аци 

Кол-во 

часов 

в год* 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

таци 

Кол-во 

часов 

в год* 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 210 3  105 3  102 

Литература Б 210 3  105 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (чеченский язык) Б 70 1  35 1  34 

Родная литература 

(чеченская литература) 

Б 210 3  105 3  102 

Иностранные языки Английский язык Б 210 3  105 3  102 

Общественные науки  История Б 140 2  70 2  68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Б 280 4  140 4  136 

Естественные науки Астрономия Б 35 1  35 -  - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3  105 3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1  35 1  34 

Индивидуальный    проект  70 1  35 1  34 

Итого   1691 25  875 24  816 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/16/37818/r27/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/16/37818/r27/
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 

выбору 

Обществознание Б 140 2 70 2 68 

География Б 70 1 35 1 34 

Информатика Б 70 1 35 1 34 

Химия Б 70 1 35 1 34 

Физика Б 140 2 70 2 68 

Биология Б 70 1 35 1 34 

Курсы по выбору Элективные 

курсы 

«Разноаспект

ный анализ 

текста и 

создание 

сочинения-

рассуждения» 

 

«Подготовка 

к ЕГЭ по 

русскому 

языку» 

 70 1 35 1 34 

«Математичес

кий 

практикум» 

« Подготовка 

к ЕГЭ по 

математике» 

 

 

 

 70 1 35 1 34 
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Факультатив-

ные курсы 

« Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознан

ия» 

 - - - 1 34 

«За 

страницами 

учебника 

биологии» 

«Систематиза

ция знаний по 

биологии в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ» 

 70 1 35 1 34 

« Химия: 

теория и 

практика в 

тестах и 

задачах» 

« Технология 

выполнения 

ЕГЭ по курсу 

«Химия» 

 70 1 35 1 34 

Итого:   862 12 420 13 442 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся при  

6-дневной учебной неделе 

 2553 37 1295 37 1258 

 

 

 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

   

План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское»обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к среднему  общему образованию и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм  внеурочной деятельности по классам. 

 

Несистемные занятия внеурочной деятельности 

При  организации  внеурочной  деятельности    используются    несистемные занятия.  

Несистемные занятия  реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя  и учителей по предметам. 

Несистемные (тематические)  мероприятия   разрабатываются  из  расчета  общего 

количества  часов  в  год,  определенного  на  их  изучение  планом  внеурочной  

деятельности.   

  Для  оптимизации  занятий  внеурочной  деятельности  и  с  учётом  требований  

норм санитарных правил  к  условиям  и  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания  занятий  внеурочной  

деятельности.   

 В  интерактиве  указывается  количество  часов, затраченных  на  проведение  

каждого  занятия.  Реализация    плана    внеурочной  деятельности  направлена на 

формирование базовых основ и фундамента  последующего обучения, в том числе:   

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;    
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- приобретения  социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;    

- формирования позитивного отношения  к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного  отношения к 

социальной реальности в целом;    

- получения  опыта самостоятельного социального действия;    

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным   

технологиям;   

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;    

 воспитания  толерантности, навыков здорового образа жизни;     

 формирования  чувства  гражданственности  и  патриотизма, 

 правовой  культуры, осознанного   

 отношения к профессиональному самоопределению;    

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и    

 формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;   

 достижения метапредметных результатов;   

 формирования универсальных учебных действий;   

 формирования  познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  

готовности  и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми;   

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.    

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.  

 Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения   

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;   

- совместная профилактическая работа   

Сотрудничество с КДН  и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям   

Сотрудничество с Пожарной охраной,  

МЧС.   

- участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  - 

совместная профилактическая работа   
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3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                        

(п. 10, ст. 2),  с учетом требований санитарных правил и мнения участников 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» на 2021-20212 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

 

Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года 11-е классы 22 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года в 10-х классах 29 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

10  классы – 35 недель,  

11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 

 

 

 

Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

Четверти  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1   01.09.2021 г. 29.10.2021г. 8 недель 

2   08.11.2021 г. 29.12.2021г. 8 недель 

3   10.01.2022г. 22.03.2022г. 10 недель 

11 класс 01.04.2022г. 22.05.2022г. 8 недель 

10 класс 01.04.2022 г. 29.05.2022г. 9 недель 

   

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 30.10.2021г. 07.11.2021г. 8  дней 

Зимние 30.12.2021г. 09.01.2022г. 12 дней 

Весенние 23.03.2022г. 31.03.2022г. 9  дней 

10 класс 30.05.2022г. 31.08.2022г. 94 дня 
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3.4 Календарный план воспитательной работы 

Уче

б-

ная 

неде

ля 

Мероприятия 

Количество учебных часов в неделю 

2 ч. 2 ч. 1 ч. 

Воспитательные 

мероприятия 

Жизнь ученических 

сообществ 

Обеспечение благополучия 

обучающихся 

1. 

 

Всероссийский урок 

России 

Акция «Спаси дерево» Оптимальный режим 

организации учебной 

деятельности 

2. Наш лидер Веселые старты Профилактика школьных 

заболеваний 

3. Всероссийский урок 

безопасности 

Подготовка праздника 

«День учителя» 

Что нужно знать о динамике 

работоспособности 

4. Единый классный час 

«Я законопослушный 

пешеход» 

Акция «Мой город» Правила рационального 

питания 

5. Всероссийский урок 

ГТО 

Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

Разнообразные  формы 

проведения досуга 

6. День Конституции 

Единый классный час 

«Я – гражданин 

России» 

Посвящение в 10-

классники 

Общая  культура личности 

7. Марафон «Мой выбор» Акция «Правовая 

пропаганда» 

Технология саморегуляции 

8. Дни воинской славы Конкурс стенгазет 

«Моя Чечня!» 

Основы  профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

9. Профессия, которую 

мы выбираем 

День народного 

единства 

Источники  опасности для 

обучающихся 

10. День матери Участие в городских 

соревнованиях 

Правила этикета 

11. Характер и судьба Конкурсная 

программа «Традиции 

моей семьи» 

Если оказался в толпе 

12. Классный час «Деньги: 

цель или средство» 

Урок финансовой 

грамотности 

(сотрудники ВТБ) 

Мой личный бюджет 

13. «Моя семья – моя 

крепость» 

Мы против 

терроризма и 

экстремизма 

Наши обычаи и традиции 

14. Тематические классные 

часы, посвященные  

международному дню 

инвалида 

Акция «От души, для 

души» 

Мир равных возможностей 
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15. Акция «Новый год  без 

топора» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

Безопасность в дни 

Новогодних праздников 

16. Новогодние праздники Акция «Подарок 

другу» 

Безопасные каникулы 

17. Дни Воинской славы Игра «Банк 

профессий» 

Осторожно, 

гололед! 

18. Классный час 

«Родители и мы: 

конфликт или 

компромисс» 

Акция «Диалог с 

родителями» 

Навыки самоконтроля 

19. Месячник оборонно-

массовой работы 

Экскурсия  Как не стать жертвой 

терроризма 

20. Защитникам Отечества 

посвящается 

Конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Спортивный стиль  жизни  

21. Я гражданин России «Готов служить 

Отечеству» 

Навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях. 

22. Куда пойти учиться? Встреча  с 

представителями  

разных  профессий 

Профессиональные риски 

23. Успех- реальность или 

мечта? 

Формула  успеха Владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения. 

24. Давление среды 

(наркотики, алкоголь, 

табак-спасибо, нет!) 

«Я - участник  

дорожного 

движения…»- деловая  

игра 

 

Единый классный час 

«Причины ДТП и их 

профилактика.»  

 

25. Талант и труд Удивительные  

люди..Мифы и 

реальность 

Представление о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье 

26. Оптимизм, пессимизм и 

реальность 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Эффективное  использование 

индивидуальных 

особенностей 

27. Самовоспитание, как 

«расширить » 

сознание? 

Судьба  или  

трудолюбие?! 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением 

28. Дорога, которую мы 

выбираем 

Игра «Банк 

профессий» 

Навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций. 

29. Интернет зависимость День  без  телефона Общая  культура личности 

30. Как подготовиться к «Технологии Правила пожарной 
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экзаменам. подготовки  к 

экзаменам» -

калейдоскоп  

полезных  идей 

безопасности 

31. Классный час «Что 

значит быть 

личностью…» 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Эффективное  использование 

индивидуальных 

особенностей 

32. Вахта памяти Возложение  цветов  к 

мемориалу 

Правила пожарной 

безопасности 

33. Классный час «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!» 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

Окажи помощь ближнему 

34. Твое здоровье, твое 

богатство 

Здоровый  стиль  

жизни- это 

потребность 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением 

35. Здравствуй, лето! -

калейдоскоп  полезных  

идей 

Акция «Школьный 

двор» 

Безопасные каникулы 

Итого 35 

 

План  воспитательных мероприятий в 11 классах 

 

Уче

б-

ная 

неде

ля 

Мероприятия 

Количество учебных часов в неделю 

2 ч. 2 ч. 1 ч. 

Воспитательные 

мероприятия 

Жизнь ученических 

сообществ 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

1. 

 

Всероссийский урок 

России 

Акция «Экологический 

десант» 

Оптимальный режим 

организации учебной 

деятельности 

2. Дни воинской славы 

России 

Наш лидер Профилактика школьных 

заболеваний 

3. Всероссийский урок 

безопасности 

Подготовка праздника 

«День учителя» 

Что нужно знать о 

динамике 

работоспособности 

4. Единый классный час «Я 

законопослушный 

пешеход» 

Акция «Чистый лес» Правила рационального 

питания 

5. Всероссийский урок ГТО Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

Разнообразные  формы 

проведения досуга 

6. День Конституции 

Единый классный час «Я 

– гражданин России» 

Викторина «По  

страницам 

Конституции» 

Общая  культура 

личности 
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7. Марафон правовой  

пропаганды «Мой 

выбор» 

Акция «Правовая 

пропаганда» 

Технология 

саморегуляции 

8. «Экзамены без стресса» Экскурсия в музей  

г.Грозный 

Основы  профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

9. Профессия, которую мы 

выбираем 

Экскурсия в ВУЗы 

г.Грозный 

Источники  опасности 

для обучающихся 

10. Конфликт и пути его 

решения 

Участие в городских 

соревнованиях  

Правила этикета 

11. Характер и судьба Конкурсная программа 

«Традиции моей семьи» 

Если оказался в толпе 

12. Семья. Отношение детей 

и взрослых. Идеал семьи. 

Урок финансовой 

грамотности 

Мой личный бюджет 

13. Классный час «Что 

значит быть 

личностью…» 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Эффективное  

использование 

индивидуальных 

особенностей 

14. Тематические классные 

часы, посвященные  

международному дню 

инвалида 

Акция «От души, для 

души» 

Мир равных 

возможностей 

15. Акция «Новый год  без 

топора » 

Подготовка к 

Новогодним праздникам 

Безопасность в дни 

Новогодних праздников 

16. Новогодние праздники Акция «Подарок другу» Безопасные каникулы 

17. Тематические беседы 

«Памятные даты 

военной истории  

Отечества. Страницы 

истории» 

Игра «Банк профессий» Осторожно! 

Гололед 

18. Самовоспитание, как 

«расширить » сознание? 

Акция «Диалог с 

родителями» 

Навыки самоконтроля 

19. Месячник оборонно-

массовой работы 

Экскурсия  по святыням 

ЧР 

Как не стать жертвой 

терроризма 

20. Защитникам Отечества 

посвящается 

Конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Спортивный стиль  

жизни  

21. Тематические беседы 

«Памятные даты 

военной истории 

Отечества. Страницы 

истории» 

Дебаты «Готов служить 

Отечеству» 

Навыки самоконтроля за 

собственным 

состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях. 

22. Куда пойти учиться? Встреча  с 

представителями  разных  

профессий 

Профессиональные  

риски 
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23. Успех - реальность или 

мечта? 

Формула  успеха Владение элементами 

саморегуляции для 

снятия эмоционального 

и физического 

напряжения. 

24. Давление среды 

(наркотики, алкоголь, 

табак - спасибо, нет!) 

 

Здоровый  стиль  жизни - 

это потребность 

Всемирный день борьбы 

с туберкулезом 

25. Твое здоровье, твое 

богатство 

«Я - участник  

дорожного движения…»- 

деловая  игра 

Единый классный час 

«Причины ДТП и их 

профилактика»  

26. Оптимизм, пессимизм и 

реальность 

Судьба  или  

трудолюбие?! 

Навыки управления 

своим эмоциональным 

состоянием и 

поведением 

27. Самовоспитание, как 

«расширить » сознание? 

Удивительные  люди. 

Мифы и реальность 

Представление о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье 

28. Талант и труд  Наши  возможности  и 

желания 

Поведение  в «зоне  

риска» 

29. Интернет зависимость Акция  «День без  

интернета»  

 

Здоровьесберегающие  

практики 

30. Как подготовиться к 

экзаменам. 

«Технологии подготовки  

к экзаменам» -

калейдоскоп  полезных  

идей 

Правила пожарной 

безопасности 

31. Школьная  пора Подготовка к празднику 

последнего школьного  

звонка 

Человек и закон. 

32. Вахта памяти Возложение  цветов  к 

мемориалу 

Навыки работы в 

условиях стрессовых 

ситуаций. 

33. Классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Окажи помощь 

ближнему 

34. Праздник последнего 

школьного  звонка 

Подготовка к празднику 

последнего школьного  

звонка 

Правила  безопасного 

поведения 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В МБОУ «СОШ   №2 с. п. Знаменское» осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает:  
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– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
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целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

 

 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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 Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 
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– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

В образовательной организации могут быть предусмотрены: 
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– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 



261 
 

 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного 

телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 
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Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, 

а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе 

окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 

др. 
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Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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План по формированию необходимых условий реализации ООП СОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

права на 

реализацию  

ООП ООО 

1. Подготовка документов на получение лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

1 квартал 

2021 г. 

2. Разработка ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (на основе   основной 

образовательной программы начального общего 

образования) 

3. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

4.Рассмотрение проектов ЛНА и ООП ООО на 

педагогическом совете. 

5. Принятие и утверждение ЛНА и ООП ООО 

      6. Подача заявления на лицензию 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в                                               

МБОУ «СОШ   № 2 с. п. Знаменское» проводится путем мониторинга с целью эффективного 

управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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Приложение № 1 к ООП СОО 

«Рабочие программы учебных 

предметов (курсов)» 
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1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего  общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения средней  

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего  общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Русский язык», а также с учѐтом  Рабочей программы 

воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

 

Целями изучения русского языка в старшей школе являются: 

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Список используемых учебников:  

Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. МищеринаРусский язык. 10–11 классы. Базовый 

уровень. В 2 частях, 2013. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Учебный план  образовательного учреждения предусматривает  изучение русского языка в 

10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 10 класс- 105 часа (3 часа в неделю); 

 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2. Планируемые результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 



5 
 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут 

проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
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– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

– Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний 

и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

– Предметные результаты: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

– способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 



8 
 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 



9 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  



12 
 

3. Содержание предмета 

 

Русский язык 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

      Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

       Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

        Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств 

в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, 

мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие 

русского языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши 

дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 

особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление 
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их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический 

анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 



15 
 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование 

собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств 

в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование 

текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

 

 

4. Тематическое  планирование  

10 класс 

 
 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Виды 

деятельности 

Кол.час

ов 

a.  Слово о русском языке. 

(1 час) 
ЕГЭ по русскому языку. 
Структура КИМ 

Сообщения, 

работа с 

КИМами 

1 

2.  Лексика (18 часов) 
Слово и его значение 

Работа с 
учебником 

1 

3.  Однозначность и 
многозначность слов 

Работа в парах. 1 

4.  Изобразительно- 

выразительные средства 
языка 

Составление 

таблицы 
1 

5.  Изобразительно- 

выразительные средства 

русского языка. 

Стилистические фигуры 

Работа с 

таблицей 
1 

6.  Р/Р. Практическая работа. 

Лингвистический анализ 

текста. (Демоверсия 2019) 

Практическая 

работа. 

1 
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7.  Омонимы. Паронимы. Составление 
алгоритма 

1 

8.  Синонимы. Работа со 
словарями 

Работа со 
словарями 

1 

9.  Антонимы и их 

употребление. Работа со 

словарями 

Сообщения, 

беседа 

1 

10.  Р\р Лингвистический 

анализ поэтического 

текста / или 

Лингвистическ 

ий анализ 

поэтического 
текста 

1 

11.  Р.Р. Изложение с 

творческим заданием. 

Анализ лексических 
особенностей языка. 

Написание 
изложения 

1 

12.  Происхождение лексики Сообщения, 1 

13.  Р\р. ЕГЭ по русскому 
языку. Задание с 

развернутым 

ответом ( часть С, 

сочинение). 

Проблематика 

исходного текста. 

Пути подхода к 

комментарию 
проблемы. 

Сообщения, 

работа с 

таблицей 

 
 
 
 

1 

14.  Лексика 
общеупотребительная 

и лексика, имеющая 

ограниченную сферу 
употребления. 

Составление 

разных 

видов 

плана 

1 

15.  Употребление устаревшей 
лексики и 

неологизмов. 

Составление 
тезисов 

1 

16.  Подготовка к ЕГЭ. 

Работа с тестами. 

Проверка правописных 

и орфографических 

умений и навыков. 

Работа с 
тестами. 

Проверка 

грамотност 
и 

1 

17.  Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление 

Сообщения. 

Работа с 

учебником 

1 
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18.  Р/Р. Лексикография. 
Лексический 

анализ текста на 

основе работы со 
словарями. 

Работа со 
словарями 

1 

19.  К/Р. № 1. Лексический 

анализ текста с 

решением 

тестовых задач. 

(ДВ 2019: 
Зад.1,2,4,12. 

К/Р. № 1. 1 

20.  Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. (4 часа) 

Самостоятельн 

ая работа по 

фонетическому 

разбору слов 

1 

21.  Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка. Работа со 

словарями. Решение 

грамматических задач в 

тестовой и др. формах. (ДВ 

2019: №1) 

Работа со 

словарями 

1 

22.  Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка. Работа со 

словарями. Решение 

грамматических задач в 

тестовой и др. формах. 

(ДВ 2019: №1) 

1 

23.  Акцентологическая норма. 

Работа с «Орфоэпическим 

минимумом» 

(Приложение к 

методическому письму 

«Результаты единого 

государственного 
экзамена 2018 года»…) 

Работа с 
«Орфоэпическ 

им 

минимумом» 

1 

24.  Подготовка к ЕГЭ. Выполнение 
тестов 

1 

25.  Состав слова. (4часа) 

Корневые и аффиксальные 
морфемы. Морфемный 

анализ слова. Работа со 

словарями. 

Работа с 

таблицей 

1 
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26.  Словообразовательные 

модели. 

Словообразовательный 

разбор слова. 

Формообразование. (ДВ 
2019: №1) 

Работа с 

таблицей 

1 

27.  Словообразовательные 
модели. 

Словообразовательный 

разбор слова. 

Формообразование. (ДВ 

2019: №1) 

Работа с 
таблицей 

1 

28.  Контрольный диктант. Написание 
контрольного 

диктанта. 

1 

29.  Анализ к/д Принципы 

русской орфографии. 

(20 часов) 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

1 

30.  Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 
корне слова. 

Работа с 
текстом 

1 

31.  Чередующиеся гласные в 
корне слова. 

Составление 
алгоритма 

1 

32.  Правописание безударных 

и чередующихся гласных в 

корне слова. (ДВ 2019: 
№13) 

Выполнение 

заданий 

таблицы 

1 

33.  Употребление гласных 

после шипящих. 
Словарный диктант. 

Выполнение 

словарного 

диктанта 

1 

34.  Употребление гласных 

после Ц. Употребление 

букв Э,Е,Ё и сочетания 

ЙО в различных 

морфемах 

Составление 

алгоритма 

1 

35.  Р/р ЕГЭ по русскому 

языку. Задание с 

развернутым ответом 

(часть С, сочинение). 

Отражение авторской 

позиции. 

Написание 

вступления к 

сочинению 

1 

36.  Диктант с последующей 
самопроверкой (упр. 118) 

Написание 
диктанта 

1 

37.  Правописание звонких и 
глухих согласных. 

Составление 
памятки 

1 
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38.  Правописание 
непроизносимых 

Составление 
памятки 

1 

39.  Правописание двойных 
согласных. 

Составление 
памятки 

1 

40.  Правописание гласных и 
согласных в приставках. 

(ДВ 2019: №14). 

Составление 
памятки 

1 

41.  Приставки ПРЕ- и ПРИ- Составление 
таблицы. 

1 

42.  Словарный диктант. 

Гласные Ы-И после 

приставок. 

Выполнение 

теста 

1 

43.  Урок обобщения и 

повторения. 
Самостоятельная работа. 

Выполнение 
словарного 

диктанта 

1 

44.  Подготовка к ЕГЭ. Выполнение 1 

45.  Употребление Ъ и Ь. Составление 
памятки 

1 

46.  Правописание Ъ и Ь. 

Правописание Ь после 

шипящих. 

Составление 

памятки 

Работа по 
учебнику 

1 

47.  Употребление прописных 
букв. 

Составление 
конспекта 

1 

48.  Правила переноса слов. Составление 
тезисного 

плана 

1 

49.  К/Р. № 3. Контрольный 
диктант / тест (по выбору 
учителя) 

Выполнение 

теста 

1 

50.  Анализ к/р № 3. 

Систематизация знаний 

о частях речи. (52 часа) 

Анализ к/р № 

3. 

1 

51.  Имя существительное 

как часть речи. (6 часов) 
Морфологический разбор 

имени существительного. 

Составление 

алгоритма 

1 

52.  Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Морфологические нормы. 

Составление 

таблицы 

правописания 

1 

53.  Гласные в суффиксах 
имен существительных. 

Морфологические нормы. 

Выполнение 
заданий на 

карточках 

1 
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54.  Р/р ЕГЭ по русскому 

языку. Задание с 

развернутым ответом ( 

часть С, сочинение). 

Аргументация 

собственного мнения. 

Выполнение 

задания с 

развернутым 

ответом ( часть 

С, сочинение) 

1 

55.  Правописание сложных 

имен существительных. 

Составление 

таблицы 

1 

56.  Контрольная работа № 4. 
Диктант. 

Контрольная 

работа № 4. 
1 

57.  Анализ к/р №4. Имя 

прилагательное как 

часть речи.(5 часов) 
Морфологический разбор 

Анализ к/р №4. 1 

58.  Правописание суффиксов 
имен прилагательных. 

Морфологические нормы. 

Составление 
таблицы 

правописания 

1 

59.  Правописание Н И НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. (ДВ 

2019: № 12) 

Составление 

таблицы 
1 

60.  Правописание сложных 

имен прилагательных. 
Словарный диктант. 

Словарный 

диктант. 

1 

61.  Р/р Сочинение- 

рассуждение. (ДВ 2019: 

25). 

Составление 

плана работы 

над 
сочинением 

1 

62.  Имя числительное как 

часть речи.(3 часа) 
Морфологический разбор 

имени числительного. 

Составление 

алгоритма 
1 

63.  Правописание имен 
числительных. 

Составление 
таблицы 

1 

64.  Анализ сочинений. 

Употребление имен 
числительных в речи. 

Сообщения, 

написание 
сочинений. 

1 

65.  Местоимение как часть 

речи. (4 часа) 
Морфологический разбор 

местоимения. 

Составление 
алгоритма 

1 

66.  Правописание 

местоимений. 

Составление 
памятки 

написания 

1 
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67.  К/Р. № 5. Контрольное 

сочинение – 
рассуждение. (ДВ 20139: 
25) 

К/Р. № 5. 

Контрольное 

сочинение – 
рассуждение. 

1 

68.  К/Р. № 5. Контрольное 

сочинение – 
рассуждение. (ДВ 2019: 
25) 

К/Р. № 5. 

Контрольное 

сочинение – 

рассуждение. 

1 

69.  Глагол как часть речи. 

(4 часа) 
Морфологический разбор 

глагола. 

Составление 

схемы 

морфологическ 

о 

го разбора 

1 

70.  Р/р Анализ контрольных 

сочинений. 

Работа над 

ошибками 
сочинения 

1 

71.  Правописание суффиксов 
глаголов. 

Составление 
алгоритма 

1 

72.  Причастие. (2 часа) 
Образование причастий. 

Составление 
алгоритма 

1 

73.  Правописание суффиксов 

причастий. Н. и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 
Словарный диктант. 

Составление 

памятки 

написания 

Словарный 

диктант. 

1 

74.  Деепричастие (2 часа) 

Образование 

деепричастий. 

Составление 

алгоритма 

1 

75.  Правописание 

деепричастий. 

Синтаксические нормы 

употребления 

деепричастий. 

Составление 

таблицы 

1 

76.  Наречие как часть речи. 

(4 часа) 
Образование наречий. 
Морфологический разбор 

наречия. 

Составление 

таблицы 

1 

77.  Правописание наречий. 

(ДВ 2019: №18) 

Выполнение 

заданий по 

карточкам 

1 

78.  Правописание наречий. 

(ДВ 2019: №18) 

Выполнение 
заданий по 

карточкам 

1 
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79.  К/Р. № 6. Тест. (ДВ 2019: 

№3, №4, №5, №10, № 16, 
№ 20). 

 1 

80.  Слова категории 

состояния. 
(1 час) 

Составление 

памятки 

1 

81.  Подготовка к ЕГЭ Выполнение 
задания 2 

1 

82.  Служебные части речи. Составление 1 

83.  Правописание предлогов. Выполнение 
заданий по 

карточкам 

1 

84.  Р/р Изложение / 
сочинение-миниатюра ( по 

выбору учителя) 

Изложение 1 

85.  Союз как служебная 

часть речи. (2 часа) 
Союзные слова. 

Составление 

памятки 
1 

86.  Правописание союзов. (ДВ 

2019: №18) 

Выполнение 

заданий 
упражнения 

1 

87.  Частицы. (6 часов) 
Правописание частиц. 

Работа с 
учебником 

1 

88.  Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и употребление. 

(ДВ 2019: №17) 

Составление 

алгоритма 

1 

89.  Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Составление 

алгоритма 

1 

90.  Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 
Словарный диктант. 

Работа с 

учебником 

1 

91.  К/Р. № 7. Контрольная 

работа по теме 

«Служебные части 

речи». Тест. 

Выполнение 

теста 
1 

92.  Анализ контрольной 

работы. 

Анализ 
контрольной 

работы 

1 

93.  Междометие как особый 

разряд слов. (1 час) 
Звукоподражательные 

слова (п.65). 

Работа с 

текстом 

1 
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94.  Повторение и 

обобщение 
(5 часов) 

Работа с 

учебником 
1 

95.  Повторение и обобщение Задание ЕГЭ 4 1 
96.  Повторение и обобщение Задание ЕГЭ 5 1 

97.  К/р №8 Итоговая Итоговая 1 

98. -99 К/р №8 Итоговая 

контрольная работа в 

формате ЕГЭ. 

8 Итоговая 

контрольная 

работа в 
формате ЕГЭ. 

2 

100-
101 

Анализ итоговой 
контрольной работы. 

Работа над 
ошибками 

2 

102-
105 

Резерв Выполнение 
заданий ЕГЭ 6 

3 

 

 

                                 

11 класс 
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№ 

урок

а 

Тема урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

 1-е полугодие (48ч) 

1.  Синтаксис и пунктуация 
• установление 

доверительных отношений 

между учителем и его         

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися                 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на    уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

4 

2.  Введение  1 

3.  
Русский язык в современном 

мире. Экология языка. 
1 

4.  
Синтаксис.Синтаксические 

нормы. 
1 

 Словосочетание    9 

5.  
Входное тестирование в 

формате ЕГЭ. 

• побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы    

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками           

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

1 

6.  

Основные принципы 

русской пунктуации. 

 

1 

7.  

Классификация 

словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 

1 

8.  

Понятие о предложении. 

Классификация 

предложений. 

1 

9.  
Предложения простые и 

сложные 
1 

10.   Простое предложение               1 

11.  
Виды односоставных 

предложений. 
1 

12.  
Тире между подлежащим и 

сказуемым.. Задание  №21 

ЕГЭ 

1 

13.  
Тире в неполном 

предложении. Задание  №21 

ЕГЭ 

1 
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 Простое осложнѐнное 

предложение. 

 
19 

14.  

Однородные члены 

предложения.  

Задание  №16 ЕГЭ 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту                 изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения,                

высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего         к ней 

отношения; 

1 

15.  

Однородные и 

неоднородные определения. 

Задание  №17 ЕГЭ 

1 

16.  

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися союзами 

задание №16,17,18 ЕГЭ. 

1 

17.  

Знаки препинания при 

однородных членах 

соединенных 

повторяющимися союзами  

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ. 

1 

18.  

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных союзами  

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор      соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных            

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

1 

19.  
Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 

20.  
Контрольное  тестирование 

в формате   ЕГЭ 

1 

21.  
Обособленные члены 

предложения.. Задание  

№16, 17, 18  ЕГЭ 

1 

22.  

Обособленные и 

необособленные 

определения 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

1 

23.  
Обособленные приложения. 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 
1 

24.  
Обособленные 

обстоятельства. Задание  

№16, 17, 18  ЕГЭ 

1 

25.  Обособленные дополнения. 1 
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Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

26.  

Уточняющие, 

пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

1 

27.  

Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

1 

28.  
Контрольная работа по типу 

ЕГЭ 
1 

29.  
         Вводные слова. 

Основные группы вводных 

конструкций. 

1 

30.  

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями . Задание 

№18 

1 

31.  
Знаки препинания в 

предложениях с 

обращениями. Задание №18 

1 

32.  

Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные,  

вопросительные слова. 

 

1 

 Сложное предложение   22 

33.  

Понятие о сложном 

предложении. Виды 

сложных предложений. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся:              

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию              

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания              

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, 

которые дают              

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной  работе 

и взаимодействию с другими 

1 

34.  
Контрольная работа №3 по 

типу ЕГЭ (тестирование за 

1-е полугодие) 

1 

35.  Работа над ошибками 1 

36.  

Сложноподчинѐнное 

предложение. Виды 

придаточных предложений. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

1 

37.  
Административная 

контрольная работа. 

1 

38.  

Знаки препинания в СПП. 

 Задание  №19, 20  ЕГЭ 

1 
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детьми;   

 

  

2 полугодие  

39.  
Знаки препинания в СПП. 

 Задание  №19, 20  ЕГЭ 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных                   

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению                          

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 

1 

40.  

Виды подчинительной связи 

в СПП: виды подчинения.  

Однородное, 

последовательное, 

параллельное подчинение. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

1 

41.  
Знаки препинания в БСП  

Задание  №19, 20  ЕГЭ 
1 

42.  

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

1 

43.  

Контрольная работа  №4 по 

типу ЕГЭ 

Работа над ошибками 

1 

44.  Предложения с чужой речью  
• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности            

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых               

исследовательских проектов , 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к     

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

1 

45.  

Способы передачи чужой 

речи. 

ЕГЭ №8 

1 

46.  
Знаки препинания при 

прямой речи.  
1 

47.  
Диалог. Знаки при диалоге. 

Задание  №18  ЕГЭ 
1 

48.  

Цитирование. Эпиграф. № 

27  ЕГЭ 

Цитирование. Знаки 

препинания при 

цитировании 

1 

49.  

Авторские знаки 

препинания. Авторская 

позиция Задание  №18,19, 20  

ЕГЭ 

1 

50.  Контрольная работа №5  по 1 
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типу ЕГЭ 

Работа над ошибками 

отстаивания своей   точки 

зрения. 

 
51.      Культура речи  1 

52.  

Культура речи как раздел 

науки о языке. 

Задание  № 22,23,24,25  ЕГЭ 

1 

53.  Качество хорошей речи. 1 

  Стилистика   5 

54.  

Стилистика как раздел науке 

о языке.   

Задание  № 22,23,24,25  ЕГЭ 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся      

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально    

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

1 

55.  

Стилистика как раздел науке 

о языке.   

Задание  № 22,23,24,25  ЕГЭ 

1 

56.  

Подготовка к сочинению-

рассуждению в формате 

ЕГЭ.  

Комплексный анализ текста: 

позиция автора, тема. 

Задание №27 

1 

57.  

Анализ текста: тема, 

позиция , проблема 

Анализ текста: стиль, тип 

речи, тема, идея, позиция 

автора. Задание  № 

22,23,24,25  ЕГЭ 

1 

 Подготовка к ЕГЭ 
• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности            

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых               

исследовательских проектов , 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к     

11 

58.  

Комментарий к выявленной 

проблеме текста 

Задание  № 27  ЕГЭ 

1 

59.  
Иллюстрации из текста к 

выявленной проблеме 

текста.  Задание  № 27  ЕГЭ 

1 

60.  
Иллюстрации из текста к 

выявленной проблеме 

текста.  Задание  № 27  ЕГЭ 

1 

61.  
Собственная позиция по 

отношению к проблеме, ее 

аргументация. Задание  № 

1 



29 
 

27  ЕГЭ чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей   точки 

зрения. 

 

62.  

Сочинение-рассуждение по 

заданному тексту 

Задание  № 27  ЕГЭ 

1 

63.  

Сочинение-рассуждение по 

заданному тексту 

Задание  № 27  ЕГЭ 

1 

64.  

Критериальное оценивание 

сочинения  

Задание  № 27  ЕГЭ 

1 

65.  

Контрольная работа №6 

Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ Анализ 

контрольного тестирования .  

2 

 Итого  68 
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№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

1-е полугодие (48ч)   

 Синтаксис и пунктуация 
• установление 

доверительных отношений 

между учителем и его         

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися                 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на    уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

 

 Введение  3 

1 
Русский язык в современном 

мире. Экология языка. 
1 

2-3 
Синтаксис.Синтаксические 

нормы. 
2 

 Словосочетание   5 

4 
Входное тестирование в 

формате ЕГЭ. 
1 

5 

Основные принципы русской 

пунктуации. 

 

1 

6 

Классификация 

словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 

1 

7 

 

  

Понятие о предложении. 

Классификация предложений. 
1 

8 
Предложения простые и 

сложные 
1 

  Простое предложение                5       

9 
Виды односоставных 

предложений. 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся      

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально    

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

1 

10-11 

Тире между подлежащим и 

сказуемым.. Задание  №21 

ЕГЭ 

2 

12-13 

Тире в неполном 

предложении. Задание  №21 

ЕГЭ 

2 

 
 Простое осложнѐнное 

предложение. 

 29 

14-15 
Однородные члены 

предложения.  

• инициирование и 

поддержка исследовательской 
2 
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Задание  №16 ЕГЭ 
деятельности            

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых               

исследовательских проектов , 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к     

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей   точки 

зрения. 

 

16-17 

Однородные и неоднородные 

определения. 

Задание  №17 ЕГЭ 

2 

18 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися союзами 

задание №16,17,18 ЕГЭ. 

1 

19 

Знаки препинания при 

однородных членах 

соединенных 

повторяющимися союзами  

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ. 

1 

20 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных союзами  

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

1 

21 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1 

22 
Контрольное  тестирование в 

формате   ЕГЭ 

1 

23-24 

Обособленные члены 

предложения.. Задание  №16, 

17, 18  ЕГЭ 

2 

25-26 

Обособленные и 

необособленные определения 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

2 

27-28 
Обособленные приложения. 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

2 

29 

Обособленные 

обстоятельства. Задание  №16, 

17, 18  ЕГЭ 

1 

30-31 
Обособленные дополнения. 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

2 

32-33 

Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены 

предложения. 

2 
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34 

Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

Задание  №16, 17, 18  ЕГЭ 

1 

35 
Контрольная работа по типу 

ЕГЭ 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных                   

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению                          

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 

1 

36-37 

         Вводные слова. 

Основные группы вводных 

конструкций. 

2 

38-39 

Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями . Задание №18 

2 

40 

Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

Задание №18 

1 

41 

Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные,  

вопросительные слова. 

1 

 
Сложное предложение 17 

часов 

  

42-43 

Понятие о сложном 

предложении. Виды сложных 

предложений. Задание  №19, 

20  ЕГЭ 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных                   

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению                          

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 

2 

44 

Контрольная работа №3 по 

типу ЕГЭ (тестирование за 1-е 

полугодие) 

1 

45 Работа над ошибками 1 

46-47 

Сложноподчинѐнное 

предложение. Виды 

придаточных предложений. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

1 

48 
Административная 

контрольная работа. 

1 

49 
Знаки препинания в СПП. 

 Задание  №19, 20  ЕГЭ 

1 

 

2 полугодие (52ч) 

  

 

50 
Знаки препинания в СПП. 

 Задание  №19, 20  ЕГЭ 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 
1 
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51-52 

Виды подчинительной связи в 

СПП: виды подчинения.  

Однородное, 

последовательное , 

параллельное подчинение. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных                   

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению                          

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

2 

53-54 
Знаки препинания в БСП  

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

2 

55-56 

Сложные предложения с 

разными видами связи. 

Задание  №19, 20  ЕГЭ 

2 

57-58 

Контрольная работа  №4 по 

типу ЕГЭ 

Работа над ошибками 

 2 

 Предложения с чужой речью   10 

59-60 

Способы передачи чужой 

речи. 

ЕГЭ №8 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных                   

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению                          

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

 

2 

61-63 
Знаки препинания при прямой 

речи.  

3 

64 
Диалог. Знаки при диалоге. 

Задание  №18  ЕГЭ 

1 

65-66 

Цитирование. Эпиграф. № 27  

ЕГЭ 

Цитирование. Знаки 

препинания при цитировании 

2 

67-68 

Авторские знаки препинания. 

Авторская позиция Задание  

№18,19, 20  ЕГЭ 

2 

69-70 

Контрольная работа №5  по 

типу ЕГЭ 

Работа над ошибками 

2 

     Культура речи   3 

71-72 

Культура речи как раздел 

науки о языке. 

Задание  № 22,23,24,25  ЕГЭ 

 2 

73 Качество хорошей речи. 1 
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  Стилистика   8 

74-75 

Стилистика как раздел науке о 

языке.   

Задание  № 22,23,24,25  ЕГЭ 

• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности            

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых               

исследовательских проектов , 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к     

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей   точки 

зрения. 

 

2 

76-77 

Стилистика как раздел науке о 

языке.   

Задание  № 22,23,24,25  ЕГЭ 

2 

78-79 

Подготовка к сочинению-

рассуждению в формате ЕГЭ.  

Комплексный анализ текста: 

позиция автора, тема. Задание 

№27 

2 

82-83 

Анализ текста: тема, позиция , 

проблема 

Анализ текста: стиль, тип 

речи, тема, идея, позиция 

автора. Задание  № 22,23,24,25  

ЕГЭ 

2 

 Подготовка к ЕГЭ 20 

84-85 

Комментарий к выявленной 

проблеме текста 

Задание  № 27  ЕГЭ 

2 

86-87 

Иллюстрации из текста к 

выявленной проблеме текста.  

Задание  № 27  ЕГЭ 

2 

88-89 

Иллюстрации из текста к 

выявленной проблеме текста.  

Задание  № 27  ЕГЭ 

2 

90-92 

Собственная позиция по 

отношению к проблеме, ее 

аргументация. Задание  № 27  

ЕГЭ 

3 

93-94 

Сочинение-рассуждение по 

заданному тексту 

Задание  № 27  ЕГЭ 

2 

95-96 

Сочинение-рассуждение по 

заданному тексту 

Задание  № 27  ЕГЭ 

2 

97-98 Критериальное оценивание 2 
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сочинения  

Задание  № 27  ЕГЭ 

99-100 

Контрольная работа №6 

Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ Анализ 

контрольного тестирования .  

2 

101-

102 

Выполнение заданий ЕГЭ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русской литературе на уровне среднего  общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения средней  

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего  общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Русский язык и литература», а также с 

учѐтом  Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское».. 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

литературы направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших 

достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и 

патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность к 

межэтническому диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, 

включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для 

понимания, анализа  и интерпретации художественного произведения, в том числе 

воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического 

вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

Список используемых учебников: 

Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-

е . Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское 

слово»,2009. 4. Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX 

века» Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское 

слово»,2007. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

   Рабочая программа рассчитана на  35 часов в 10 классе (105 ч.) и 34 часа в 11 

классе (102 ч.).  

 

 

 

 

 

 

 



    

2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей 

и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 



лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего 

в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 



– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

– Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 



– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты 

с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

– Предметные результаты: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

– способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 



– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение. Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских 

прекрасное начало». Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. 

Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и 

профессиональной русской критической мысли. Россия во второй половине XIX века. 

Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 

общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, 

почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 

литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 

гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: 

«Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и 

др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и 

романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни 



сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема 

Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое 

(«Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в 

других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения 

в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель 

русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное 

самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия 

на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта 

и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких 

нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. 

А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». 

Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. 



Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических 

монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил 

вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — 

сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии 

в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность 

личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и 

способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и 

Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 



иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 

Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в 

изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических 

событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 

Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический 

роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете 

произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 

свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в 

романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и 

жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». 



Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь 

к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о 

русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о 

стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. 

Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и 

пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и 

др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и 

символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и 

шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество 

осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия 

Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и 

честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты 

героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 

«Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем 

устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и 

своеволия художника. Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, 

стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 

Своеобразие поэтического языка. 

 

Содержание учебного предмета литература 11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 



русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Солнечный удар». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 

Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в 

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

 



4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Тема Виды деятельности Кол.часов 

   

1. Введение. 
История русской 

литературы XIXв. 

 1 

  

2. «Прекрасное 

начало…». (К 

истории русской 

литературы XIX 

века) 

• установление доверительн

ых отношений между учителем и его         

учениками, способствующих позитив

ному восприятию учащимися                 

требований и просьб учителя, привле

чению их внимания к обсуждаемой н

а    уроке информации, активизации и

х познавательной деятельности; 

 

1 

3. «Муза пламенной 

сатиры». Социально-

историческая тема в 

лирике А.С. 

Пушкина. 
Ода «Вольность», 

стихотворения 

«Воспоминания в 

Царском Селе», 

«Деревня». 

1 

4. Годы странствий: 

самовоспитание 

художника. 
Анализ 

стихотворения 

«южного цикла» «К 

морю». 

1 

5. Обращение к вечным 

вопросам 

человеческого бытия 

в стихотворениях 

А.С. Пушкина. 
Анализ 

стихотворений 

«Погасло дневное 

светило…», «Вновь я 

посетил…», 

«Элегия». 

1 

6. Жребий русского 

поэта (по творчеству 

А.С.Пушкина).  «Под

ражания Корану» 

(IX. «И путник 

усталый на Бога 

роптал...»), «Поэт». 

1 

7. Историческая и 

«частная» темы в 

поэме А.С. 

Пушкина «Медный 

всадник». 

1 



8. Конфликт между 

интересами личности 

и государства в 

пушкинской 

«петербургской 

повести». 

1 

9. Р. Р. Творческая 

работа по 

творчеству А. С. 

Пушкина. 

1 

10. Р. Р. Анализ работ.  1 

11.  Глубина 

философской 

проблематики и 

драматизм звучания 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 
«Как часто, 

пестрою толпою 

окружен...», «Выхож

у один я на 

дорогу…». 

• побуждение школьников со

блюдать на уроке общепринятые нор

мы    поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстникам

и           (школьниками), принципы уч

ебной дисциплины и самоорганизаци

и;  

• привлечение внимания шко

льников к ценностному аспекту                 

изучаемых на уроках явлений, органи

зация их работы с получаемой на уро

ке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения,                

высказывания учащимися своего мне

ния по ее поводу, выработки своего         

к ней отношения;  

 

1 

12. «Когда мне ангел 

изменил…».  (Мотив

ы интимной лирики 

Лермонтова). «К***»

, («Я не унижусь 

пред 

тобою...»), «Молитв

а». 

1 

13. Тяжкое бремя 

пророчества. Образ 
1 

 1 

 поэта в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

(сравнительный 

анализ 

стихотворений 

«Пророк» и «Поэт») 

1 

14. Тема жизни и смерти 

в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Анализ 

стихотворения 

«Валерик». 

1 

15. Особенности 

богоборческой темы 

в поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Демон». 

 1 

16. Р. Р. Творческая 

работа по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова. 

1 



17. Р. Р. Анализ работ.  1 

18. Художественный 

мир Н.В. Гоголя. 
 1 

19. Реальное и 

фантастическое в 

«Петербургских 

повестях» Н.В. 

Гоголя. 

• побуждение школьников со

блюдать на уроке общепринятые нор

мы    поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстникам

и           (школьниками), принципы уч

ебной дисциплины и самоорганизаци

и;  

 

1 

20. Художник и 

«страшный мир» в 

повести «Невский 

проспект». 

1 

21. «Необыкновенно 

странное 

происшествие…» 

(Проблематика и 

художественное 

своеобразие повести 

«Нос».) 

1 

22. Р. Р. Творческая 

работа по 

творчеству Н. В. 

Гоголя. 

 1 

23. Р. Р. Анализ работ.  1 

24. Литература и 

журналистика 50-80х 

годов XIX века. 

 1 

25. А.Н. 

Островский. Жизне

нный и творческий 

путь драматурга. Быт 

и нравы 

замоскворецкого 

купечества в пьесе 

«Свои люди - 

сочтемся!». 

• использование воспитатель

ных возможностей содержания учебн

ого предмета через демонстрацию де

тям примеров ответственного, гражд

анского поведения, проявления челов

еколюбия и добросердечности, через 

подбор      соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, пробл

емных            ситуаций для обсужден

ия в классе; 

 

1 

26.  Изображение 

«затерянного мира» 

города Калинова в 

драме «Гроза». 

1 

27. Катерина и Кабаниха 

как два 

нравственных 

полюса народной 

жизни. 

1 

28. Трагедия совести и 

ее разрешение в 

пьесе. 

1 

29. Роль второстепенных 

и внесценических 

персонажей в драме 

«Гроза». 

1 



30. Многозначность 

названия пьесы, 

символика деталей и 

специфика жанра. 

1 

31. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. 

Григорьев). 

 1 

32. Р.Р Творческая 

работа по 

творчеству А. Н. 

Островского. 

 1 

33. И.А. 

Гончаров. Личность 

и творчество. 

• использование воспитатель

ных возможностей содержания учебн

ого предмета через демонстрацию де

тям примеров ответственного, гражд

анского поведения, проявления челов

еколюбия и добросердечности, через 

подбор      соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, пробл

емных            ситуаций для обсужден

ия в классе; 

 

1 

34. Роман «Обломов». 

Утро Обломова. 
Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова. 

1 

35. Идейно-

композиционное 

значение главы «Сон 

Обломова». Система 
образов. 

1 

36. Обломов и Штольц: 

два вектора русской 

жизни. 

1 

37. Любовная история 

как этап внутреннего 

самоопределения 

героя. Образ Захара и 

его роль в 

характеристике 

«обломовщины».  

1 

38. Роман «Обломов» в 

русской критике 

(Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

 1 

39. Жизненный и 

творческий путь И.С. 

Тургенева. 

• применение на уроке интер

активных форм работы учащихся:              

интеллектуальных игр, стимулирующ

их познавательную мотивацию              

школьников; дидактического театра, г

де полученные на уроке знания              

обыгрываются в театральных постан

овках; дискуссий, которые дают              

учащимся возможность приобрести о

пыт ведения конструктивного диалог

а;  групповой работы или работы в па

рах, которые учат школьников коман

1 

40. Логика начала. 

(Знакомство с 

героями и эпохой в 

романе «Отцы и 

дети».) 

1 

41. Мир «отцов» в 

романе. 
Черты «увядающей 

аристократии» в 

образах братьев 

Кирсановых. 

1 



42. Нигилизм Базарова, 

его социальные и 

нравственно-

философские истоки. 

дной  работе и взаимодействию с дру

гими детьми;   

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддер

жать мотивацию детей к получению з

наний, налаживанию позитивных                   

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению                          

доброжелательной атмосферы во вре

мя урока;    

 

1 

43. Евгений Базаров: 

протагонист или 

антигерой? 
Базаров и Аркадий. 

1 

44. Любовная линия в 

романе и ее место в 

общей проблематике 

произведения. 

1 

45. Философские итоги 

романа. Смысл 

заглавия. 

1 

46. Русская критика о 

романе и его герое 

(статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. 

Антоновича). 

1 

47. Гимн вечной жизни. 

(Поэтика и жанр 

тургеневских сти-

хотворений в прозе 

«Порог», «Два 

богача», «Памяти 

Ю.П. Вревской» и 

др.) 

1 

48. Р.Р.Творческая 

работа по 

творчеству И. С. 

Тургенева. 

1 

49. Н.А. 

Некрасов. Основные 

вехи жизни и 

творчества поэта. 

 1 

50. Народные характеры 

и типы в 

некрасовской лирике. 
Анализ 

стихотворения «В 

дороге». 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся      над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально    значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

 

• применение на уроке интер

активных форм работы учащихся:              

интеллектуальных игр, стимулирующ

их познавательную мотивацию              

школьников; дидактического театра, г

де полученные на уроке знания              

обыгрываются в театральных постан

овках; дискуссий, которые дают              

1 

51. «Муза мести и 

печали» в лирике 

Некрасова. Анализ 

стихотворений 

«Блажен незлобивый 

поэт…», 

«Вчерашний день 

часу в шестом…». 

1 

52. Социальные и 

гражданские мотивы 

в лирике 

1 



Некрасова. («О 

погоде», «Поэт и 

гражданин», 

«Рыцарь на час», 

«Пророк», «Элегия» 

и др.) 

учащимся возможность приобрести о

пыт ведения конструктивного диалог

а;  групповой работы или работы в па

рах, которые учат школьников коман

дной  работе и взаимодействию с дру

гими детьми;   

 
53. Жанр и 

проблематика поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 

54. Господская и 

мужицкая Русь в 

поэме 

Некрасова. Анализ 

глав «Счастливые», 

«Последыш», 

«Крестьянка».  

1 

55. Тема женской доли и 

образ Матрены 

Корчагиной в поэме. 

1 

56. «Пел он воплощение 

счастия 

народного...»: 

философские итоги 

некрасовского эпоса. 
Образ Гриши 

Добросклонова и его 

идейно-

композиционное 

звучание. 

1 

57. Р.Р. Творческая 

работа по 

творчеству Н. А. 

Некрасова. 

 1 

58. Р. Р. Анализ работ.  1 

59. Жизнь и поэзия 
Ф.И. Тютчева. 
«Мыслящая поэзия» 

Ф.И. Тютчева, ее 

философская глубина 

и образная 

насыщенность. 

 1 

60. Мир природы в 

лирике 

Тютчева. Анализ 

стихотворений «Не 

то, что мните вы, 

природа…», 

«Полдень», «Тени 

сизые смесились…» и 

др. 

 1 

61. Драматизм звучания 

любовной лирики 

поэта. 

 1 



 («Silentium!», 

«Певучесть есть в 

морских волнах…» и 

др.). 

62. Жизнь и 

творчество А.А. 

Фета. 

 1 

63. Природа и человек в 

лирике Фета. 
Анализ 

стихотворений 

«Заря прощается с 

землѐю…», «Это 

утро, радость 

эта…» и др. 

• применение на уроке интер

активных форм работы учащихся:              

интеллектуальных игр, стимулирующ

их познавательную мотивацию              

школьников; дидактического театра, г

де полученные на уроке знания              

обыгрываются в театральных постан

овках; дискуссий, которые дают              

учащимся возможность приобрести о

пыт ведения конструктивного диалог

а;  групповой работы или работы в па

рах, которые учат школьников коман

дной  работе и взаимодействию с дру

гими детьми;   

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддер

жать мотивацию детей к получению з

наний, налаживанию позитивных                   

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению                          

доброжелательной атмосферы во вре

мя урока;    

 

1 

64. Тема любви в лирике 

Фета. 
Анализ 

стихотворений 

«Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «Я 

пришѐл к тебе с 

приветом…» и др.; 

1 

65. Жизненный и 

творческий путь Н.С. 

Лескова. 

1 

66. Тема «очарованной 

души» в повести 

«Очарованный 

странник». 
Образ Ивана 

Флягина и 

национальный 

колорит повести. 

1 

67. Творчество 
 М.Е. Салтыкова-

Щедрина. От 

Салтыкова к 

Щедрину. 

1 

68. «История одного 

города». 
Образы 

градоначальников и 

проблема народа и 

власти в романе-

летописи. 

1 

69. Сатира на «хозяев 

жизни» в сказках 

Салтыкова-Щедрина. 
Анализ сказок 

«Медведь на 

воеводстве» и 

«Дикий помещик». 

1 

70. «Жил – дрожал, и 1 



умирал – 

дрожал…» (Образ 

обывателя в сказке 

«Премудрый 

пискарь».) 

71. Природный мир в 

лирике А.К. 

Толстого. 
Анализ 

стихотворений 

«Прозрачных облаков 

спокойное 

движенье…», «Когда 

природа вся 

трепещет и 

сияет…» и др 

1 

72. Романтический 

колорит интимной 

лирики поэта. 
Анализ 

стихотворений 

«Средь шумного 

бала, случайно…», 

«Слеза дрожит в 

твоѐм ревнивом 

взоре…». 

1 

73. Л.Н. 

Толстой.  Жизненны

й и творческий путь 

великого художника-

мыслителя. 

1 

74. История создания и 

авторский замысел 

романа-эпопеи 

«Война и мир». 

1 

75. Испытание эпохой 

«поражений и 

срама». 

1 

76. «Мысль семейная» в 

романе. 
1 

77. Этапы духовного 

самосовершенствова

ния Андрея 

Болконского и Пьера 

Безухова. 

1 

78. Наташа Ростова и 

женские образы в 

романе. 

• организация шефства мотив

ированных и эрудированных учащих

ся      над их неуспевающими однокла

ссниками, дающего школьникам соци

ально    значимый опыт сотрудничест

ва и взаимной помощи; 

 

1 

79. Проблема личности в 

истории: Наполеон и 

Кутузов. 

1 

80. Уроки Бородина. 

Анализ сцен 

сражения. 

1 



81. «Мысль народная» 

как идейно-

художественная 

основа толстовского 

эпоса. 

1 

82. Платон Каратаев: 

русская картина 

мира. 

1 

83. Нравственно-

философские итоги 

романа. 

1 

84. Р.Р. Творческая 

работа по 

творчеству Л.Н. 

Толстого. 

 1 

85. Р.Р. Анализ работ.  1 

86. Жизненный и 

творческий 

путь Ф.М. 

Достоевского. 

• инициирование и поддержк

а исследовательской деятельности            

школьников в рамках реализации им

и индивидуальных и групповых               

исследовательских проектов , что дас

т школьникам возможность приобрес

ти навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык гене

рирования и оформления собственны

х идей, навык уважительного отноше

ния к     чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, нав

ык публичного выступления перед ау

диторией, аргументирования и отста

ивания своей   точки зрения. 

 

1 

87. Образ Петербурга в 

романе 

«Преступление и 

наказание». 

 

88. Мир «униженных и 

оскорблѐнных» в 

романе. 

1 

89. Образ Раскольникова 

и тема «гордого 

человека» в романе. 

1 

90. «Двойники» 

Раскольникова: 

теория в действии. 

1 

91. «Вечная Сонечка» 

как нравственный 

идеал автора. 

1 

92. Р.Р. Творческая 

работа по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского. 

 1 

93. Р.Р. Анализ работ.  1 

94. Жизнь и творчество 
А.П. Чехова. 

 1 

95. Трагикомедия 

«футлярной» 

жизни. Анализ 

рассказов «Человек в 

футляре» и 

«Крыжовник». 

• инициирование и поддержк

а исследовательской деятельности            

школьников в рамках реализации им

и индивидуальных и групповых               

исследовательских проектов , что дас

т школьникам возможность приобрес

ти навык самостоятельного решения 

1 

96. Выбор доктора 

Старцева. (Рассказ 

«Ионыч».) 

1 



97. Своеобразие 

образной системы и 

конфликта комедии 

«Вишнѐвый сад». 

теоретической проблемы, навык гене

рирования и оформления собственны

х идей, навык уважительного отноше

ния к     чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, нав

ык публичного выступления перед ау

диторией, аргументирования и отста

ивания своей   точки зрения. 

 

1 

98-99 «Здравствуй, новая 

жизнь!» (Образ сада 

и философская 

проблематика 

пьесы.) 

2 

100-

102 
Р.Р. Творческая 

работа по 

творчеству А.П. 

Чехова. 

3 

103 Анализ работ.  1 

104-

105. 
Обобщение по курсу. 
Итоги года. 

 2 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

 

Тема урока Виды деятельности Часы 

1 Повторение и 

систематизация 

изученного ранее по 

теории литературы (4 

часа) 

Введение. Концепция 

историко-литературного 

курса «Литература- 11 

класс». 

  

2 Литературный процесс 

рубежа XIX - ХХ веков. 

Роды (эпос, лирика, 

драма) и жанры 

литературы. 

• установление доверитель

ных отношений между учителем и 

его         учениками, способствующ

их позитивному восприятию учащ

имися                 требований и прос

ьб учителя, привлечению их внима

ния к обсуждаемой на    уроке инф

ормации, активизации их познават

ельной деятельности; 

 

1 

3 Традиции XIX века и 

новаторство современной 

драмы: А.М.Володин 

«Дочки-матери». 

Спектакль на 

екатеринбургской сцене. 

1 

4 Многообразие 

литературных 

направлений, стилей, 

школ, групп в русской 

литературе на рубеже 

XIX - ХХ веков. Реализм 

и модернизм. 

Литература Урала на 

рубеже веков. 

1 



5 Реализм начала века  

И.А. Бунин (1870-1953) 

(6часов) 

И.А. Бунин и его лирика 

(«Листопад», 

«Одиночество», «У 

птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора») 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы    поведения, правила обще

ния со старшими (учителями) и св

ерстниками           (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

 

1 

6 «Легкое дыхание» И.А. 

Бунина – эпитафия 

ускользающей красоте. 

1 

7 Предметная детализация 

и символика в рассказе 

И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско» 

1 

8 И.А. Бунин о месте 

человека в мире в 

рассказе «Господин …» 

Контрольный тест по пр-

ю. 

1 

9 «Сиюминутное» и 

«вечное» в рассказе И.А. 

Бунина «Чистый 

понедельник» 

1 

10 Тема любви в рассказе 

И.А. Бунина «Темные 

аллеи»  

1 

11 РР Сочинение на 

литературную тему: 

составление плана, 

композиционное 

единство (повторение и 

систематизация 

изученного) 

1 

 

12 
А.И. Куприн (1870-1938) 

(5часов) 
А.И.Куприн. Жизнь и 

творчество, тематика и 

проблематика 

произведений писателя. 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы    поведения, правила обще

ния со старшими (учителями) и св

ерстниками           (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

 

1 

13-

14 

Проблематика и поэтика 

рассказа А.И. Куприна 

«Гранатовый 

2 

15-

16 

РР Сочинение по 

творчеству И.А. Бунина 

и А.И. Куприна 

2 

17-

18 

Вн\чтение: проза 

последнего десятилетия 

(Тема любви в рассказе 

Т. Крюковой «Любви все 

возрасты покорны») 

 

2 

19 М. Горький (1868-1936) 

(8 часов) 
М. Горький: личность и 

судьба. Художественный 

• привлечение внимания ш

кольников к ценностному аспекту                 

изучаемых на уроках явлений, орг

1 



мир писателя.  анизация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой инф

ормацией – инициирование ее обс

уждения,                высказывания у

чащимися своего мнения по ее пов

оду, выработки своего         к ней о

тношения;  

 

20 Своеобразие романтизма 

в ранних произведениях 

М.Горького. «Макар 

Чудра» 

1 

21 «На дне» как социально-

философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. 

1 

22 Образ Луки и приемы его 

создания в пьесе 

М.Горького «На дне» 

1 

23 Спор о правде в пьесе 

«На дне». Письменная 

работа по «Некрологу» 

В. Ходасевича. 

1 

24 «На дне» М. Горького в 

критике. Контрольный 

тест по пьесе. 

1 

25-

26 

РР Сочинение по 

творчеству М.Горького 

2 

27 РР Сочинение на 

литературную тему: 

аргументация и 

доказательства 

(систематизация) 

1 

 

28-

29 

Поэзия первой 

половины ХХ века 

Понятие «серебряного 

века» в РЛ. Своеобразие 

русского модернизма в 

творчестве К.Д. 

А.Белого. 

«Музыка стиха» К. 

Бальмонта: 

стихотворение 

«Фантазия». Выставка 

«Цветы и музыка 

Серебряного века» в 

Литературном квартале 

г. Екатеринбурга. 

• привлечение внимания ш

кольников к ценностному аспекту                 

изучаемых на уроках явлений, орг

анизация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой инф

ормацией – инициирование ее обс

уждения,                высказывания у

чащимися своего мнения по ее пов

оду, выработки своего         к ней о

тношения;  

 

 

2 

30 РР Сочинение на 

литературную тему: 

критерии оцен-я работы 

(систематизация 

изученного) 

1 

31 А.А. Блок(1880-1921) (5 

часов) 
А.А. Блок и символизм. 

Ранняя лирика поэта: 

«Вхожу я в темные 

храмы», «Я отрок, 

зажигаю свечи..», 

«Предчувствую Тебя. 

Года проходят мимо..» 

1 



32 Тема страшного мира в 

лирике А. Блока: 

«Незнакомка», «В 

ресторане», «Ночь, 

улица, фонарь..»  

1 

33 Тема Родины в лирике А.  

Блока: «Россия», «Река 

раскинулась. Течет…», 

«На железной дороге» 

1 

34-

35 

Поэма «Двенадцать» и 

сложность ее 

художественного мира. 

Контрольный тест по 

теме. 

2 

36 С.А. Есенин (1895-1925) 

(5 часов) 
С. Есенин: личность и 

судьба. Ранняя лирика 

поэта: «Не бродить, не 

мять в кустах 

багряных…», «О красном 

вечере задумалась 

дорога». Анализ. 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы    поведения, правила обще

ния со старшими (учителями) и св

ерстниками           (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания ш

кольников к ценностному аспекту                 

изучаемых на уроках явлений, орг

анизация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой инф

ормацией – инициирование ее обс

уждения,                высказывания у

чащимися своего мнения по ее пов

оду, выработки своего         к ней о

тношения;  

 

1 

37 Личное, национальное и 

общечеловеческое в 

поэзии С. Есенина: 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Письмо 

матери». 

1 

38 Образ Родины и средства 

его воплощения в лирике 

С. Есенина: «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Русь 

советская» 

1 

39-

40 

Тема жизни и смерти в 

поэзии С. Есенина: «Мы 

теперь уходим 

понемногу...», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…», «Мне осталась 

одна забава», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!» 

2 

41 В.В. Маяковский (1893-

1930) (5 часов) 
Футуризм. Поэтические 

эксперименты 

В.Маяковского («Сергею 

Есенину», «Юбилейное», 

«А вы могли бы?» 

(анализ т.2 с.464), 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно».) 

1 



42 Конфликт и его 

разрешение в стихах 

Маяковского о любви 

«Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

1 

43 Приемы создания 

сатирических образов в 

стихотворениях 

«Прозаседавшиеся», «О 

дряни» 

1 

44-

45 

Поэма «Облако в 

штанах» - шедевр поэзии 

В. В. Маяковского 

2 

46-

47 

Вн\чтение: поэзия 

последнего десятилетия. 

Поэтические 

эксперименты Д.Быкова 

«У меня насчет моего 

таланта…», «О роли 

детали в структуре 

прозы». 

 

2 

48 М.И. Цветаева(1892-

1941)  (2 часа) 
Судьба и стихи М. 

Цветаевой. «Моим 

стихам, написанным так 

рано…», «Имя твое –

птица в руке..», «Кто 

создан из камня, кто 

создан из глины…» 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы    поведения, правила обще

ния со старшими (учителями) и св

ерстниками           (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

1 

49 Духовный опыт лирики 

М. Цветаевой: «Тоска по 

родине! Давно…», 

«Душа», «Жизни». 

1 

50 О.Э. Мандельштам 

(1891-1938) (2 часа) 
Историзм поэтического 

мышления, 

ассоциативная манера 

письма О.Э. 

Мандельштама: «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», 

«Notre Dame»,  «Век» 

1 

51 Мифологические и 

литературные образы в 

поэзии Мандельштама: 

«Бессоница. Гомер.  

Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков…», 

«Ласточка» 

 

1 

52 А.А. Ахматова (1889-

1966) (6часов) 

«Златоустая Анна Всея 

 

 

1 



Руси». Анализ 

стихотворения 

А.Ахматовой «Мне голос 

был. Он звал утешно…»   

53-

54 

Особенности любовной 

поэзии А. Ахматовой: 

«Сжала руки под темной 

вуалью…», «Сероглазый 

король», 

«Царскосельская статуя», 

«Песня последней 

встречи…» 

2 

55 Нравственные основы 

поэзии А.А. Ахматовой 

(«Мне ни к чему 

одические…», «Родная 

земля». 

1 

56-

57 

Образ лирической 

героини и приѐмы его 

создания в поэме А.А. 

Ахматовой «Реквием». 

2 

58 Б.Л. Пастернак (1890-

1960) (2 часа) 
Пастернак Б.Л.: личность 

и особенности 

художественного мира: 

«Определение поэзии», 

«Никого не буде в доме». 

Роман «Доктор Живаго» 

(обзор) 

 1 

59 Лирика Пастернака Б.Л. 

как выражение 

мироощущения поэта 

(«Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Во 

всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Душа»)  

 1 

60 Контрольная работа по 

русской поэзии первой 

половины ХХ века 

 1 

61 Зарубежная 

литература: поэзия 

Творчество зарубежных 

поэтов-модернистов Р.М. 

Рильке, Т.С. Элиота. 

• использование воспитате

льных возможностей содержания у

чебного предмета через демонстра

цию детям примеров ответственно

го, гражданского поведения, прояв

ления человеколюбия и добросерд

ечности, через подбор      соответс

твующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных            с

итуаций для обсуждения в классе; 

 

 

   1 

62-

63 
М.А.Булгаков (1891-

1940) (10 часов) 
Своеобразие личности и 

творческий путь М.А. 

Булгакова. История 

создания «Мастера и 

Маргариты». 

Композиционная 

структура романа. 

2 

64- Ершалаимские главы 2 



65 «Мастера и Маргарит». 

Интерпретация 

библейского сюжета.  

Философско-этическая 

проблематика романа. 

66-

67 

Московские главы 

романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Мастерство Булгакова-

сатирика. Роль 

фантастической 

условности в романе. 

Литературный мир на 

страницах романа. 

Одноименный спектакль 

на екатеринбургской 

сцене. 

2 

68-

69 

Лирическое начало в 

романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Судьба художника. 

1 

70 Жанр романа М.А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Система 

внутренних соответствий 

в рамках романа. Смысл 

финала. Контрольное 

тестирование по роману. 

 1 

70-

71 

РР Сочинение по роману 

М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

 2 

72 А.П. Платонов (1899-

1951) (1 час) 
Логика «изломанного 

слова»: особенности 

художественного языка 

А.Платонова.  

Рассказ «Полотняная 

рубаха». 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся:              

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию              школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания              

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают              учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной  работе и 

взаимодействию с другими детьми 

1 

73 М.А. Шолохов (1905-

1984) (2 часа) 
Личность М.А. 

Шолохова. 

Художественный мир 

писателя. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (обзор) 

1 

74 Особенности реализма 

М.А. Шолохова. 

1 

75-

76 
А.Т. Твардовский (1910-

1971) (2 часа) 
Реалистическая лирика 

А.Т. Твардовского («Вся 

суть в одном-

единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей 

2 



вины…», «Братья», 

«Береза») 

77-

78 
В.Т. Шаламов (1907-

1982)  (2 часа) 
Жизнь и творчество В.Т. 

Шаламова. История 

создания книги «Ко-

лымские рассказы». 

Сюжетно-

композиционные 

особенности рассказов 

«Заклинатель змей», 

«Галстук». 

2 

79-

81 
А.И. Солженицын(1918-

2008)  (3часа) 
Человек в трагических 

испытаниях эпохи в 

произведениях А.И. 

Солженицына 

(«Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор), «Один день 

Ивана Денисовича») 

Контрольный тест по 

теме. 

3 

 

82-

84 

Проза 2-й половины ХХ 

века (7 часов) 

Новое осмысление 

военной темы в повести 

В. Быкова «Сотников» 

 

3 

85-

86 

В\н чтение: проза 

последнего десятилетия. 

Новое осмысление 

военной темы в повести 

Э.Веркина «Облачный 

полк» 

2 

87-

88 

«Царь- рыба» В.П. 

Астафьева: неразрывная 

связь человека и 

природы. 

2 

89-

90 

В.М. Шукшин и его 

«чудики» («Чудик», 

«Солнце, старик, 

девушка») 

2 

 

91 
Поэзия 2-й половины 

ХХ века (4часов) 

Традиции и новаторство 

русской поэзии в 

творчестве Ю.Кузнецова 

(«Атомная сказка») 

 1 

92 Поэтический мир Б. 

Окуджавы. 

• включение в урок игров

ых процедур, которые помогают п

оддержать мотивацию детей к пол

учению знаний, налаживанию поз

итивных                   межличностны

х отношений в классе, помогают у

1 

93-

94 

Творч-во В. Высоцкого – 

поэтическая 

«энциклопедия русской 

жизни». Памятник 

поэту  в Екат-ге 

2 



 

 

95-

96 

Литература народов 

России 

«Стихи Г. горячи, как 

характер горца, холодны, 

как лезвие кинжала, 

нежны, как горные 

фиалки, как родниковая 

вода, честны и добры, 

как детство» (Газимбег 

Багандов) ( «Журавли», 

«О Родине») 

становлению                          добро

желательной атмосферы во время 

урока;    

 

 

2 

97-

98 

Основные 

литературоведческие 

понятия (повторение и 

обобщение) 

2 

99-

102 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 10-11 

классах 

 4 

 

 



 



1.  Довзийтаран кехат 

         Нохчийн меттан коьрта йукъардешаран ишколана лерина программа хIоттийна:  

Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартан, коьртачу дешаран программин буха т1ехь;  

С.Э.Эдиловн нохчийн меттан герггарчу хьесапехь йолчу программин буха т1ехь; 

________________ коьрта дешаран программин буха т1ехь; 

_______________ __коьрта кхетош- кхиоран программин буха т1ехь. 

 

Юкъарадешаран юккъерчу  школехь нохчийн мотт Iаморан Iалашонаш: 

-къоман культуран хиламе санна, юкъаметтиг а латтош, нохчийн матте ларам 

кхиор; нохчийн мотт юкъаметтигаш дIакхехьарехь а, Iер-дахаран тайп-тайпанчу декъехь 

хаарш карадерзоран а, юкъараллехь тIеэцна лелочу гIиллакх-оьздангаллин гурашкахь 

сацавала Iаморан а коьрта гIирс хилла дIахIотта безаш хиларх кхетар; нохчийн меттан 

исбаьхьаллин мехаллех кхетар;  

Юкъарадешаран юккъерчу школехь нохчийн меттан курсан чулацам билгалболу 

дешаран гIуллакхана хьалха лаьттачу Iалашонашца а, метапредметни а, предметни а 

Iалашонашка кхачорна тIехьажорца а, ткъа иза кхочушдалур ду хууш хиларца цунна 

тIекхачоран некъ лахарца. Цо таро лур ю коммуникативни, меттан, культуроведчески 

компетенци  кхиорна. 

    Дешаран-методически комплект  

I.  Йуккъерчу йукъардешаран ишколашна лерина нохчийн меттан lаматаш:  

1. Джамалханов З.Д., Овхадов М.А., Абдулкадырова Р.А. 10-11-чуй классашна. 

II.  Нохчийн меттан lаматашна методически хьехамаш. 

III.  Диктантийн, изложенийн гуларш. Тайп-тайпана тексташ, тесташ. 

IV.  Дешаран дошамаш. 

V.  Белхан тептарш. 

 

Дешаран хьесапаца цхьаьнадог1уш, нохчийн мотт 1аморна леринчу сахьтийн барам: 

 

10  класс – 35 с. шарахь 

11 ласс – 34 с. шаррахь 

 

 

 

2. Дешаран предмет «нохчийн мотт» 1аморан жам1аш. 

Нохчийн мотт – иза нохчийн къоман а, Нохчийн Республикин пачхьалкхан а мотт а, 

къоман историн, культурин бух а бу. Цуьнца доьзна ду къоман кхиар а. 

Ненан меттан метапредметни декхарша билгалбоккху берана, цо школехь доьшучу 

хенахь, иза личность санна, кхиорехь массо тайпана а, йукъарчу амалехь а бен тIеIаткъам. 

Мотт дешархочун ойла, кхетам, суртхIотторан, кхоллараллин хьуьнарш кхиоран; личность 

санна, ша-шен вовзийтаран, ша-шена керла хаарш карадерзоран хьуьнарш кхиоран а бух бу, 

дешаран гIуллакх а цхьаьна вовшахтохар йукъа а лоцуш. Ненан мотт къоман культурин, 

литературин, синъоьздангаллин мехаллашка а, адаман оьздангаллин, историн 

зеделлачуьнга а кхачоран гIирс а, дахарехь дIалоцу меттиг къасторан некъ а бу. 

Йуккъерчу Йукъардешаран ишколехь шатайпа меттиг дIалоцу нохчийн матто. Иза 

вовшашца йукъаметтигаш дIакхехьарехь, гонахара дахар довзарехь, кхетош-кхиорехь 

мехала гIирс бу. 



Нохчийн мотт караберзоро таро лур йу дешархошна вовшашца йукъаметтигаш 

дIакхехьа, боккхачу кхиамца кхидолу меттанаш а, дешаран предметаш а Iаморехь онда 

гIортор хилла дIахIотта а, хийцалучу хIокху дахарехь шен меттиг каро а. 

ХIума довзаран гIирс ша хиларе терра, матто ойла кхиайарна а, интеллектуальни а, 

кхоллараллин хьуьнарш кхиорна а, шаьш кхочушдечу дешаран гIуллакхийн шардарш  

карадерзорна а, шен хаарш лакхадахарна а, ша-шен вовзийтарна а тIехь аьтто бо. 

Шен къоман оьздангалла а, литература а, синъоьздангаллин мехаллаш а, дуьненан Iилма а, 

культура а йовзарехь мехала гIирс а бу нохчийн мотт. 

Нохчийн мотт дешархо къоман гIиллакх-оьздангаллин буха тIехь кхиорехь цуьнгахь 

кхидолчу къаьмнашка лерам хилийтаран коьрта чIагIо а йу.  

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочуьнгахь нохчийн маттехула  

хила деза личностни жамIаш: 

– нохчийн къоман оьздангаллин коьртачу мехаллех санна, нохчийн маттах кхетам хилар, 

дешар тIехь а, кхетаман, кхоллараллин хьуьнарш, дешархочун гIиллакх-оьздангаллица 

йоьзна амалш кхиорехь а цо дIалоцучу меттигах кхеташ хилар; 

– нохчийн мотт эстетически мехалла санна тIеэцар; цунах дозалла дар, цуьнан ларам бар; 

къоман оьздангаллин хилам и хиларе терра, нохчийн меттан башхалла а, цIеналла а ларйан 

йезар; мотт бийцар шардаре а, говза, шера бийцаре а кхачар; 

– къамел дечу хенахь шен ойланаш а, синхаамаш а паргIат бовзийта а, дешнийн барам а, 

караберзийна грамматически гIирсаш а тоъал хилар; ша дечу къамелан тидамбеш, ша-шена 

мах хадо хааран хьуьнар хилар;  

– нохчийн мотт уьйран, йукъаметтигаллин гIирс а, пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар; 

нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, 

йукъараллехь ша дIалоцу йолу меттиг билгалйарехь а оьшуш хиларх кхетар; 

– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а йукъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн маттах 

пайдаэца кийча хилар; къаьмнийн культурин йукъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, 

машаре а хилар; 

– шен къоман а, РФ-хь дехачу къаьмнийн а, дуьненайукъара а культура йовзарехь нохчийн 

мотт мехала гIирс хиларх кхетар. 

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочо нохчийн маттехула 

карадерзо деза метапредметни жамIаш: 

1) къамелдаран массо а тайпа карадирзина хилар: 

– барта а, йозанан а хаам цхьанатайпана тIеэца безаш хиларх кхетар; 

– йешаран тайп-тайпана кепаш карайирзина хила йезар; 

– тайп-тайпанчу хьостанашкара хаамаш схьалаха хааран хьуьнар хилар, ШХГI, дешарна 

лерина компакт-дискаш, Интернетан гIирсаш йукъа а лоцуш; 

– билггалчу темина коьчал схьалаха а, цхьана кепе йало а хаар карадерзор; шенна хаам 

схьалаха а, иза къасто а, цунна анализ йан а хаар; хаамийн технологи а, технически гIирсаш 

йукъа а лоцуш, йоьшуш йа ладугIуш бевзина хаам хийца а, ларбан а, дIабовзийта а хаар; 

– хиндолчу дешаран декъан гIуллакхийн (цхьаммо ша а, вукхаьрца цхьаьна а) Iалашо 

билгалйан а, хьалха-тIаьхьа дийриг билгалдан а, барта а, йозанан а кепехь цхьанатайпана 

жамIийн мах хадо хааран хьуьнар хилар; 

– паргIатчу кепехь барта а, йозанехь а нийса шен ойланаш йовзийта хьуьнар хилар; 

– шен нийсархошна хьалха доклад йан йа цхьа хаамбан хаар; 

2) карадирзинчу хаарех, шардарех, карадерзорех дахарехь пайдаэцар; 

– билгалбинчу барамехь йацйина (план, йухасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIна  йа 

йешна текст йуха схьайийца хаар;  

– оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайдаэца хаар; 



– меттан башхаллех пайдаэца хааар (нохчийн меттан, оьрсийн меттан, кхечу пачхьалкхийн 

меттанийн, литературин урокашкахь); 

3) тайп-тайпана йукъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь, дийцаре дарехь, 

дискуссешкахь дакъалаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар. 

Йуккъера юкъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочун нохчийн мотт 

караберзоран  предметни жамIаш ду: 

1) массо а тайпана къамелдаран кепаш карайирзина хилар (ладогIар, йешар, дийцар йа 

къамелдар (говорение), йоза), гонахарчу адамашца йолу йукъаметтиг, тайп-тайпанчу 

хьелашка хьаьжжина, д1акхехьа аьтто бан. 

2) личностан кхетаман а, кхоллараллин а хьуьнарш кхиорехь, йоза-дешар карадерзорехь, 

ша-шен дешар лакхадаккхарехь матто дIалоцучу меттигах кхетар; 

3) ненан меттан коммуникативно-эстетически таронех пайдаэцар; 

4) ненан маттах долу 1илманан хаарш шордар, системе далор; цуьнан т1ег1анаш а, дакъош 

а вовшашца дозуш хиларх кхетам; лингвистикин базови кхетамаш, меттан коьрта 

цхьааллаш, грамматикин категореш карайерзор;  

5) дешан тайп-тайпанан кепара таллам бар (фонетически, морфемни, дошкхолладаларан, 

лексически, морфологически), предложени а, дешнийн цхьаьнакхетар а синтаксически 

къастор: текстана, цуьнан чулацамца а,  

 

дIахIоттаман коьртачу билгалонашца, исбаьхьаллин гIирсех пайда эцарца а боьзна  таллам 

бар; 

6) х1оьттинчу хьоле а, къамелан стиле а хьаьжжина, шен ойла а, синхаам а ненан маттахь 

парг1ат бийца хаар, шен меттан дешнийн хазна (лексика) алсамйаккхар, дечу къамелехь  

грамматически г1ирсех пайдаэца хаар. 

7) нохчийн меттан лексикин, фразеологин коьрта стилистически г1ирсаш а, нохчийн меттан 

коьрта норманаш (орфоэпически, лексически, грамматически, орфографически, 

пунктуационни) а, къамелан оьздангаллин норманаш а карайерзор; барта а, йозанан а 

аларшкахь зеделлачух пайдаэцар; къамелан т1ег1а лакхайаккха г1ертар; 

8) меттан оьздангаллех, адамийн юкъарчу мехаллех санна, жоьпалла кхоллар. 

Къамел а, къамелан т1екаре а 

Арахецархо хууш хир ву: 

 т1екаре йаран тайп-тайпанчу хьелашкахь монологан тайп-тайпанчу кепех пайдаэца 

(дийцар, суртх1оттор, ойлайар; монологан тайп-тайпана кепаш цхьаьнайалор); 

 диалоган тайп-тайпанчу  кепех т1екаре йаран хьелашкахь пайдаэца; 

 т1екаре йаран тайпаналлин хьелашкахь къамел лелоран барам ларбан; 

 къамелан т1екаре йаран процессан коммуникативни бохамех хьалхавала. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 жимачу докладца ладуг1учарна хьалха къамел дан; проект, реферат нахалахь 

(публично) йовзийта; нахалахь шена хетарг т1еч1аг1дан (чекхдаккха); 

 проблемаш коллективни йийцаре йарехь дакъалаца, шена хетарг т1еч1агдан, ша бакъ 

хиларх тешо; 

 коммуникативни декъехула ца нисделлачун коьртачу бахьанех кхета а, царех кхето а. 

Къамелан г1уллакхдар 

Ладог1ар (аудировани)  

Арахецархо хууш хир ву: 



 ладог1аран тайп-тайпана кепех пайдаэца (ладоьг1начу текстах кхоччуш кхеташ, 

коьртачу чулацамах кхеташ, оьшу хаамаш схьахаржа хууш); ладоьг1начу текстан чулацам 

хьалха х1оттийначу коммуникативни 1алашонца цхьаьна бог1уш  барта схьабийца; 

 барта кепехь темех, коммуникативни хьесапах, коьртачу ойланах кхето а, шен ойла 

цхьана кепе йерзо а, дешаран-1илманан, публицистически, официальни-г1уллакхдаран, 

исбаьхьаллин аудиотекстийн ойланийн некъ схьабийца а, къасто коьрта а, кхачаман оьшу а 

информаци, барта кепехь цунах кхето а; 

 хьесапан, тезисийн, дешархочун изложенин (ма-йарра, хаьржина, йацйина) кепехь 

дешаран-1илманан, публицистически, официальни-г1уллакхдаран, исбаьхьаллин 

аудиотекстийн чулацам схьабийца. 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 

 

 

 публицистически текстан гуш йолчу а, къайлах йолчу а (текстан чулацамехь) хаамех  

кхета (ШХГ1-хь а цхьаьна), барта кепехь цуьнан анализ йан а, цунах кхето а. 

 

Йешар 

Арахецархо хууш хир ву: 

 

 йешначу дешаран-1илманан, публицистически (хаамийн а, аналитически а, 

исбаьхьаллин-публицистически а жанрийн), исбаьхьаллин текстийн чулацамах кхета а, уьш 

барта кепехь т1екаре йаран хьелашка хьаьжжина а, цул сов дешархочун изложенин (ма-

йарра, хаьржина, йацйина) кепехь, хьесапан, тезисийн (барта а, йозанан а) кепехь йухайало 

а; 

 хьалха х1оттийначу коммуникативни хьесапца дог1учу довзийтаран, талламан, 

йешаран  некъех дарехь йолчу говзаллех  пайдаэца; 

 схематически билгалбина хаам йозуш йолчу текстан кепехь; 

 дешаран книгах, справочникех, кхечу хаамийн хьостех, ШХГI а, Интернетан  гIирсех а 

цхьаьна а, болх баран некъех пайдаэца; 

 билгалйаьккхинчу темица коьчал схьакъасто а, цхьаьнатоха а, схьахаьржинчу хааман 

анализ йан а, хьалха х1оттийначу коммуникативни хьесапца цхьаьна яйаош  и йовзийта а. 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 йешначу тайп-тайпанчу функциональни-стилан а, жанран а тексташкара гуш а, къайлах 

а (хьулбина а) болчу хаамах кхета, анализ йан, мах хадо. 

 тайп-тайпанчу хьосташкара оьшу хаам схьаэца, шена хетарг ала. 

Дийцар (говорение) 

Арахецархо хууш хир ву: 

 мехалчу социальни-оьздангаллин, г1иллакх-оьздангаллин, 1ер-дахаран, дешаран 

теманаш (цаьрца цхьаьна лингвистически а, цул сов, шайн чулацамца 1амош йолчу кхечу 

дешаран предметашца йоьзна йолу а) тайп-тайпанчу коммуникативни аг1онашца 

1алашонийн а, т1екаре йаран хьелашца а йог1уш (хаам, дешаран-1илманан т1екаре йаран 

хьелашца жимо доклад, хиламах 1ер-дахаран маттаца дийцар, истори, къамелехь, 

къовсамехь дакъалацар) барта монологехь, диалогехь долу аларш (мах хадоран амалца 

дерш а цхьаьна) кхолла; 

 1алашонаш, цхьаьна кхочушдечу дешаран г1уллакхдаран хьесап, болх дакъошка бекъар 

дийцаре дан а,  нийса  кеп йало а; 

 билгалйаьккхинчу темица тайп-тайпанчу хьосташкара коьчал схьаэца, вовшахтоха, 

анализ йан, т1екаре йаран къастийначу хьелашка хьаьжжина, барта кепехь и йовзийта; 



 х1инцалерчу нохчийн литературни меттан коьрта орфоэпически, лексически, 

грамматически норманаш барта къамелан т1екаре йаран дарехь ларйан; лексикех а, 

фразеологех а, къамелан оьздангаллин  бакъонех а стилистически нийса пайдаэца. 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 барта монологан а, диалоган а тайп-тайпанчу кепехь, жанрехь дешаран-1илманан 

(1амочу дешаран предметийн коьчал т1ехь), социальни- 

 оьздангаллин а, г1уллакхан т1екаре йаран йукъаметтигашкахь а аларш кхолла; 

 докладца ладуг1учарна (аудиторина) хьалха вистхила; нахалахь шен проект, реферат  

йовзуьйтуш чекхйаккха (защищать);  

 дешаран-1илманан т1екаре йаран норманаш а ларйеш, дешаран-1илманан темица йолчу 

дискуссехь дакъалаца. 

Йоза 

Арахецархо хууш хир ву: 

 тайп-тайпанчу коммуникативни аг1онийн 1алашонаш а, т1екаре йаран хьелаш тидаме а 

оьцуш, йозанан монологически аларш кхолла (социальни-оьздангаллин, г1иллакх-

оьздангаллин, 1ер-дахаран, дешаран теманашца дешархочун сочинени, хиламах дийцар, 

тезисаш, отзыв, расписка, тоьшалла, зайавлени); 

 дешархочун дийцаран кепехь, йа тезисаш йалорца, йа хьесап х1отторца ладоьг1начу а, 

йешначу а текстан чулацам (буьззина, боцца, хаьржина) бийца; 

 вайзаманан нохчийн литературни меттан йозанан коьрта лексически, грамматически, 

орфографически а, пунктуационни а бакъонаш практикехь ларйан; стилистически нийса 

лексикех, фразеологех пайдаэца. 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 рецензеш, рефераташ йазйан; 

 аннотацеш, конспекташ, тезисаш х1итто; 

 резюме, г1уллакхан кехаташ, д1акхайкхорш х1итто. 

 

Текст 

Арахецархо 1емар ву: 

 планан (цхьалхе, чолхе), тезисийн, схемийн, таблицийн, кхечу кепехь а чулацам балош, 

текст кечйан;  

 йозуш йолу текст кхолларан лехамаш тидаме а оьцуш, тайп-тайпанчу кепийн, стилийн, 

жанрийн шен тексташ кхолла а, нисйан а. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 барта а, йозанан а кепехь дешаран-1илманан (аннотаци, рецензи, реферат, тезисаш, 

конспект, къамелехь дакъалацар, дискуссеш) тексташ кхолла, официальни-г1уллакхан 

тексташ (резюме, г1уллакхан кехат, д1акхайкхор (объявлени)) кхолла. 

 

Меттан функциональни башхаллаш 

Арахецархо 1емар ву: 

 тайп-тайпанчу жанрийн тексташ вовшах къасто а, царна анализ йан; 

 барта а, йозанан а аларш тайп-тайпанчу стилашкахь, жанрашкахь, къамелан тайпанашкахь 

(отзыв, хаам, 1илманан стилан жанр санна доклад); вистхилар, интервью, публицистически 

стиль санна репортаж; расписка, тоьшалла, официальни-г1уллакхан стиль санна зайавлени; 

дийцар, къамелдар, къамелдаран жанр санна къовсам; дийцаран амалехь тексташ, 

рассуждени, описани; тайп-тайпанчу функциональни-маь1нийн къамелан тайпанашца 

цхьаьнайог1уш кхолла; 

 



 

 нехан а, шен а къамелан аларш тайп-тайпанчу функциональни аг1онаш коммуникативни 

лехамашца а, меттан нийсаллица а цхьаьнайог1уш хиларан мах хадо; 

 къамелан кхачамбацарш, тексташ нисйан; 

 шен накъосташна хьалха вистхила жимачу информационни хаамашца, иштта докладаца а, 

хаамца а дешаран-1илманан темица йог1уш йолу. 

  

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 тексташ къамелан амалца, 1илманан, публицистически, официально-г1уллакхан, 

исбаьхьаллин литературан тексташ, шена хетарехь, лексически, морфологически, 

синтаксически г1ирсийн башхаллех пайда а оьцуш, анализ йан а, къасто а; 

 тайп-тайпанчу функциональни стилийн, жанрийн (аннотаци, рецензи, реферат, тезисаш, 

конспект дешаран-1илманан стилан жанр санна) тексташ кхолла; дешаран-1илманан темина 

йолчу дискуссешкахь дакъалаца; резюме, г1уллакхан кехат, объявлени официально-

г1уллакхан стилехь х1отто; вистхилар, информационни хаам, сочинени-ойлайар 

публицистически стилехь кечдан; къамелехь, 1ер-дахаран т1екаренан къовсамашкахь, 

къамел лелоран бакъонаш ларйеш, дакъалаца; 1ер-дахаран дийцарш, истореш кхолла, 

доттаг1аллин кехаташ йаздан, маттаца боцу лехамаш тидаме а оьцуш, меттан г1ирсех пайда 

а оьцуш; 

 нахалахь дечу къамелан кепехь болчу хьежаман композици, аргументаци, меттан куц, 

кхиамаш х1иттийначу коммуникативни хьесапийн анализ ян; 

 шен накъосташна хьалха жимачу протокольно-этикетан, самукъадаккхаран, кхеторан 

къамел деш вистхилар. 

 

Маттах долу йукъара хаарш 

Арахецархо 1емар ву: 

 коьртачу юкъараллин функцешца нохчийн мотт къасто; 

 литературни меттан а, диалектана а йукъара башхаллаш къасто, 1ер-дахаран мотт, меттан 

корматаллин тайпанаш, жаргон а, церан башхаллаш къастайан; 

 меттан коьрта суртх1отторан г1ирсех пайдаэцарца мах хадо. 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 мотт кхиорехь гоьбевллачу лингвистийн йукъадиллинарг къасто. 

 

Фонетика а, орфоэпи а. Графика 

Арахецархо 1емар ву: 

 дешан фонетически анализ йан; 

 литературни меттан коьрта орфоэпически бакъонаш ларйан; 

 дошамашна а, справочникашна а т1ера оьшу хаам схьаэца; тайп-тайпанчу г1уллакхдарехь 

цунах пайдаэца. 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 фонетикин коьрта исбаьхьаллин г1ирсаш бовза; 

 прозаически а, поэтически а тексташ къастош йеша. 

 

 

Морфемика а, дешан кхолладалар а 

Арахецархо  1емар ву: 



 дешан анализ йарца маь1нийн, грамматически, дошкхолладаларан буха т1ехь дешнаш 

морфемашка декъа; 

 дошкхолладаларан 1амийна  некъаш къасто; 

 морфемикех, дошкхолладаларх долчу хаарех, говзаллех нийсайаздаран дарехь, дешнийн 

грамматически, лексически анализ д1айахьарехь пайдаэца. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 дошкхолладаларан з1енаш а, дошкхолладаларан баннаш а къасто; 

 дошкхолладаларехь а, исбаьхьаллин а къамелехь коьрта исбаьхьаллин г1ирсаш бовза а, 

церан мах хадо а; 

 морфемни а, дошкхолладаларан а, этимологически а, мультимедийни а дошамашна а, 

справочникашна а т1ера цхьаьна оьшу хаам схьаэца. 

 

Лексиологи а, фразеологи а 

Арахецархо 1емар ву: 

 дешан лексически анализ кхочушйан;  

 тематически тобанашца дешнаш вовшахтоха; 

 дешнашна антонимаш, синонимаш йало; 

 фразеологически карчамаш бовза; 

 барта а, йозанан а аларшкахь лексически барамаш (норманаш) ларбан; 

 дешан т1едеанчу маь1нийн буха т1ехь кхоллаелчу тропан коьрта тайпанаш (метафора, 

эпитет, олицетворени) йовза; 

 тайп-тайпанчу лексически дошамех (маь1нийн (толковый), синонимийн, антонимийн, 

фразеологизмийн, и. д.кх.) пайдаэца а, тайп-тайпанчу г1уллакхдарехь цу т1ера схьаэцначу 

хаамех пайдаэца а. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 дешан лексически а, грамматически а маь1нийн башхаллийн аргументаш йало; 

 тайп-тайпана омонимаш йовза; 

 публицистически а, исбаьхьаллин а къамелехь лексикин а, фразеологин а коьрта 

исбаьхьаллин г1ирсаш бовза а, церан мах хадо а; лексически г1ирсаш 1илманан а, 

официально-г1уллакхан а тексташкахь къамелан стилийн башхаллех пайдаэцарх 

кхето; 

 тайп-тайпанчу лексически дошамех (маь1нийн (толковый), синонимийн, 

антонимийн, фразеологизмийн, и. д.кх.), справочникех, мультимедийничарех а 

цхьаьна пайдаэца а, тайп-тайпанчу г1уллакхдарехь цу т1ера схьаэцначу хаамех 

пайдаэца а. 

 

Морфологи  

Арахецархо 1емар ву: 

 лааме коьрта къамелан дакъош а, церан кепаш а, г1уллакхан къамелан дакъош довза; 

 дашна, къамелан дакъа санна, таллам бан; 

 

 

 морфологически хаарех а, говзаллех а нийсайаздарехь а, талламбаран (анализ 

яйаран) тайп-тайпанчу кепашкахь а пайдаэца. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 морфологин синонимически г1ирсашна таллам бан (анализ йан); 



 грамматически омонимаш къасто. 

 

Синтаксис   

Арахецархо 1емар ву: 

 синтаксисан коьрта цхьааллаш (дешнийн цхьаьнакхетар, предложени), церан кепаш 

йовза; 

 

 

 шен барта а, йозанан а къамелехь тайп-тайпанчу синонимически синтаксически 

конструкцех а, синтаксически хаарех а, говзаллех а пайдаэца. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 синтаксисан синонимически г1ирсийн анализ йан; 

 синтаксисан публицистически а, исбаьхьаллин а къамелан исбаьхьаллин г1ирсаш бовза 

а, церан мах хадо а; тексташкахь синтаксисан конструкцеш 1илманан а, официально-

г1уллакхан къамелан стилийн башхаллаш йукъайалор кхето; 

 исбаьхьаллин лехаман хьежамехь синтаксисан конструкцийн башхаллаш йукъайалош, 

къамелан функционально-стилистически анализ йан. 

 

Нийсайаздар: орфографи а, пунктуаци а 

Арахецархо 1емар ву: 

 йоза д1адахьарехь (курсан чулацаман барамехь) орфографически а, пунктуационни а 

барамаш ларбан; 

 барта кепехь (ойлайар-рассуждени), йозанан кепехь (графически хьаьркийн г1оьнца) 

къастийна йаздар кхето; 

 орфографически а, пунктуационни а г1алаташ каро а, нисдан а; 

 орфографически дошамашна а, справочникашна а т1ера оьшу хаам схьаэца, йоза 

д1адахьарехь цунах пайдаэца. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 къамелан маь1нийн аг1онаш йовзийтарехь орфографин а, пунктуацин а меттиг гайта; 

 мультимедийни орфографически дошамашна а, справочникашна а т1ера оьшу хаам 

схьаэца; йозанехь оцу хаамех пайдаэца. 

 

Мотт а, оьздангалла а 

Арахецархо 1емар ву: 

 исбаьхьаллин литературехь а, исторически тексташкахь а, халкъан барта кхоллараллин 

говзаршкахь а къоман оьздангаллин декъан маь1ница меттан цхьааллаш билгалйаха; 

 

 

 мотт хааро шен мехкан истори а, оьздангалла а йовза г1о деш хилар гойтуш долу 

масалш дало; 

 1ер-дахарехь а, дешаран г1уллакхдарехь а нохчийн къамелан оьздангаллин бакъонех 

нийса пайдаэца. 

 

Арахецархочун таро хир йу 1ама: 

 къастийначу масалш т1ехь меттан, оьздангаллин, халкъан историн мотт лелорхойн 

йукъаметтиг къасто; 



 нохчийн къамелан оьздангалла Россин а, дуьненан цхьадолчу къаьмнийн а къамелан 

оьздангаллица йуста а, анализ йан а. 

 

 

3. Дешаран курсан чулацам 

 

 

Нохчийн мотт Iаморан декъехула программин чулацаман коьрта башхаллаш 

билгалйина, коммуникативни, меттан, лингвистически, культуроведчески кхиарехь хаарш, 

шардарш карадерзорца доьзна.  

 -   Программин дIахIоттаман бухе диллинарг чулацаман кхо дакъа ду: 

 -   Коммуникативни хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам; 

 -   Меттан а, лингвистически а хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам; 

 -   Культуроведчески хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам. 

 

 Коммуникативни декъехула долчу хаарша шайна чулоцу массо а кепара къамелдаран 

а, барта а йозанан къамелан оьздангаллин баххаш карадирзина хилар; шен нийсархошца, 

психологически башхаллаш, зеделларг, дуьйцучуьнга шовкъ хилар а тидаме а оьцуш, тайп-

тайпанчу дахаран хьелашкахь тIекаре йан а, къамел дан кийча а, хьуьнаре а хилар. 

 

 Меттан а, лингвистически а декъехула долчу хаарша шайна чулоцу йукъараллин 

хиламехь маьIне долу хIума санна маттаца доьзна хаарш карадерзор; меттан дIахIоттам а, 

кхиар а, цо ден гIуллакх а дика девзаш хилар; нохчийн литературни мотт а, оьшуш болу 

дешнийн барам а, къамелан грамматически дIахIоттам а карабирзина хилар; меттан 

хиламаш мах хадо хаарца талла хааран хьуьнар карадерзор; тайп-тайпанчу лингвистически 

дошамех пайдаэца хаар. 

 

Культуроведчески декъехула долчу хаарша шайна чулоцу къоман оьздангаллин кеп 

санна мотт тIелаца безарх а, халкъан истори а, мотт а вовшех бозабелла а, нохчийн мотт 

къоман оьздангаллин башхалла хиларх а кхетар; гIиллакхехь, норманаш ларйеш, нохчийн 

маттахь къамелдан а, кхечу къаьмнийн векалшца оьзда йукъаметтигаш лело а хаар. 

 

I-ра чулацаман дакъа лаьтта хIокху дакъойх: «Къамел», «Текст», «Къамел дарехула 

долу гIуллакх». 

 

 

 

II-гIа чулацаман дакъа лаьтта хIокху дакъойх: «Нохчийн маттах болу йукъара 

хаамаш», «Фонетика. Графика. Орфоэпи», «Дешан хIоттам а, дошкхолладалар а», «Лексика 

а, фразеологи а», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци а». 

III-гIа чулацаман дакъа хIокху декъаца билгалдина «Мотт а, оьздангалла а». 

Дакъойн чулацам ша-ша къаьстина бовзуьйту, амма къамел кхиор доьзна ду хIора дакъа 

Iаморца а, цхьана кепе йалийначу меттан курсан хIора темица а. ХIора дакъа шина блоках 

лаьтташ ду: хьалхара – теманаш а, царах болу теоретически хаамаш а бовзийтар, шолгIа – 

хьалхарчу пунктехь цIераш йаьхна теманаш караерзоран хьокъехь кхочушден дешаран 

коьрта гIуллакхаш довзийтар. 

 

 Коммуникативни хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам. 

 Къамел а, къамелаца ен тIекаре а.   



 Мотт а, къамел а. Монологически а, диалогически а, барта а, йозанан а къамел. 

Монолог. Диалог. Къамелаца ен тIекаре. Къамелан хьал а, цуьнан дакъош а. Йукъара а, 

книгийн а мотт. Йукъарчу меттан коьрта башхаллаш а, жанраш а. Къамелан стилаш: 

Iилманан, гIуллакхан, публицистически. Iилманан, публицистически, гIуллакхан стилийн 

коьрта жанраш. Исбаьхьаллин литературин мотт. 

       Барта а, йозанан а, йукъара а, книгийн а монологически, диалогически къамелан 

коьртачу башхаллех кхеташ хилар а, уьш вовшех къасто хууш а хилар. Монологан а, 

диалоган а тайп-тайпана кепаш караерзор. Долчу хьоле а, тIекаре йаран Iалашонашка а 

хьаьжжина, меттан гIирсех пайдаэцар. ТIекаре йар дукха хьолахь нислуш долчу хьелашкахь 

къамелан норманех нийса пайдаэцар карадерзор. Стилийн, жанрийн башхаллаш тидаме а 

оьцуш, тексташ вовшашца йустар, царна таллам бар. Тайп-тайпанчу стилашкахь, 

жанрашкахь ша барта а, йозанан а аларш кхоллар. 

 

     Къамелан оьздангалла.  

        Литературни меттан норманех болу кхетам. Меттан норма а, цуьнан декхарш а. 

Нохчийн литературни меттан коьрта норманаш: орфоэпически, лексически, грамматически, 

стилистически, нийсайаздаран. Норманийн кепаш. Нохчийн меттан дошамаш. 

 Нохчийн литературни меттан коьрта норманаш караерзор а, шен къамелехь уьш ларйар 

а. Литературни маттах лаьцна болу хаамаш схьалохуш дошамех пайдаэцар. 

 

      Текст  

         Текст къамелан произведени санна, цуьнан билгалонаш а, башхаллаш а. Тема, коьрта 

ойла, текстан дIахIоттам. Предложенийн, текстан дакъойн  

  

  

 уьйрийн гIирсаш а, кепаш а. Абзац. Абзацо текстехь кхочушден гIуллакх. Текстан даран-

маьIнин тайпанаш: суртхIоттор, дийцар, ойлайарца дийцар. Иэделла тайпанаш: ойлайаран 

кепашца суртхIоттор, суртхIотторан а, ойлайаран а кепашца дийцар и дI. кх. а. Къамелан 

тайпанийн стилистически кепаш. Хаамийн текст йухаметтах1отторан коьрта тайпанаш: 

хьесап, конспект. 

 Текстан, даран-маьIнин муьлхачу тайпанан йу а, дIахIоттаме а, теме а, коьртачу ойлане 

а хьаьжжина, анализ йар. Шен ойланехь дерг маьIница хьалха-тIаьхьа догIург хила дезачу 

кепара нисдарца довзийтар. Текст маьIнин дакъошка йекъар а, текстан хьесап хIоттор а. 

Текстехь предложенеш вовшех йоьзна гIирсаш а, кепаш а билгалйар, къамелехь царах 

пайдаэцар. Текстан дIахIоттаман норманаш ларйеш (хьалха-тIаьхьа хила дезар 

цхьаьнадогIуш, кхеташ а, темица йогIуш а, йозайелла а хилар), тексташ кхоллар. Къамелан 

аларан мах хадор а, иза кхачаме далор а. Хьесапе а, конспекте а ерзош, текст йухакечйар. 

 

 Къамелдар 

Къамелдаран тайпанаш: ладогIар, йешар, вистхилар, йоза. 

 

ЛадогIар. Йуккъерчу барамехь лергана хозуьйтучу текстах цхьанакепара кхетар. Ша 

ладоьгIна йолу текст шорйинчу йа  йацйинчу барамехь кхечуьнга дIакхачор. ШГIХ маттах 

кхеташ хилар. 

Йешар: талларан, йовзаран, лахаран хьесапехь. Йешаран тайп-тайпана кепаш а, 

дешаран книгица йа кхиболчу хаамийн хьостанашца болх бар а карадерзор. 

Вистхилар. ТIекаре йаран хьоле а, меттиге а, Iалашонашка а хьаьжжина, барта 

монологически а, мехала социокультурни а, гIиллакх-оьздангаллин а, динан а дешаран 

теманашна аларш кхоллар. ХатI (стиль) а, жанр а тидаме а оьцуш, монолог-суртхIотторан, 

монолог-дийцаран, монолог-ойлаяран кепара шен аларш кхоллар. 



Йоза. ЛадоьгIна йа йешна текст йозане йерзор (ма-йарра, йацйина, хаьржина). Тайп-

тайпанчу жанрийн, стилийн йозанан тексташ кхоллар. ГIуллакхан кехаташ хIиттор: 

дIахьедар (заявление), хаам бар (объявление), тоьшалла (доверенность), резюме. 

 

   Маттах долу хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам 

 

Нохчийн маттах болу йукъара хаамаш  

 Нохчийн мотт – Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. Нохчийн мотт – нохчийн 

къоман мотт. Мотт – адамийн уьйран а, кхиаран а, къийсаман а гIирс. 

 Меттан мехаллех а,  йукъараллин дахарехь цо дIалоцучу меттигах а кхеташ хилар. 

 

Лексикологи 

 Дош – меттан цхьа дакъа. Дешан лексически а, грамматически а маьIна. Къоман 

оьздангаллин маьIнин дакъа шайца долу дешнаш. ЦхьанамаьIнин а, дукхамаьIнийн а 

дешнаш, дешан нийса а, тIедеана а маьIна. Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш. 

Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, тIеэцна а), 

жигара а, кIезиг пайдаоьцу а (историзмаш, архаизмаш, неологизмаш), цунах пайдаэцаран 

гуо (йукъара, шуьйра пайдаоьцу дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш). 

Лексикин стилистически дакъош: книжни, йукъара, къамелан. 

Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а. Аларш, дустарш, кицанаш. 

Нохчийн меттан дошамаш. Шинаметтан дошамаш. 

 Дахаран хьелашкахь тIекареш дIакхехьарна оьшучу барамехь лексически а, 

фразеологически а аларш карадерзор. ТIекаре йаран хьоле а, Iалашоне а хьаьжжина, 

къамелехь шайн маьIнашца вовшашца даза тарлуш долчу дешнех пайдаэцар. Дешнийн 

маьIнаш къасторхьама а, синонимаш, антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш 

харжархьама а, тайп-тайпанчу дошамашца болх бар. Дош лексически къастор. 

 

          Фонетикех хаамаш  

 Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – меттан уггар а 

жима дакъа. Озан а, элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат.  

 

 

Фонетически транскрипцин цхьайолу кепаш (элементаш). Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. 

Къамелдарехь аьзнийн хийцадалар. Нохчийн меттан шатайпана аьзнаш. Деха а, доца а 

мукъа аьзнаш. Дифтонгаш. Нохчийн меттан интонаци, интонационни конструкцийн коьрта 

тайпанаш. Орфоэпин коьрта норманаш.  

 Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан озан а, элпан 

а хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. Дешнаш дакъошка декъар. 

Дош цхьана могIанера вукху могIане сехьадаккхаран хаарш карадерзор. Нохчийн меттан 

интонаци а, орфоэпически норманаш а карайирзина хилар. Нохчийн меттан интонацин а, 

аьзнийн къепен а башхаллех кхеташ хилар. 

 

         Морфологи а, орфографи а. 

 Морфологи – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан къамелан дакъош. Коьрта къамелан 

дакъош. Церан грамматически маьIна а, морфологически билгалонаш а, синтаксически 

гIуллакх а. Нохчийн меттан дожарийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. Нохчийн меттан 

къамелан дакъойн хенийн, классан гайтамийн къепе: маьIна, кепаш, пайдаэцар. ГIуллакхан 

къамелан дакъош. Церан маьIна, морфологически билгалонаш, синтаксически гIуллакх. 

ГIуллакхан къамелан дакъойн тайпанаш: маьIна, хIоттам, синтаксически гIуллакх. 

Айдардешнаш а, азтардаран дешнаш а. 



 Шайн коьртачу билгалонашца тайп-тайпана къамелан дакъош довзар. Дош 

морфологически къастор. Нохчийн литературни меттан норманашца догIуш тайп-тайпанчу 

къамелан дакъойн дешнийн кепех (форманех)  

 

 

 

пайдаэцар. Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн къамелан дакъойн йукъара долчух а, йукъара 

доцчух а кхетар. 

         Морфема меттан жима а, маьIне а дакъа хиларх кхетар. Дешан лард а, чаккхе а. Орам. 

Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. Суффикс. Дешхьалхе.  

Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш. Дошкхолладаларх а, хийцадаларх а болу кхетам. 

Дошкхолларан а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн меттан дошкхолларан коьрта 

некъаш. Дошкхолладаларан га (пара) а, дошкхолладаларан зIе а. Морфемни а, 

дошкхолладаларан а дошамаш. 

        Нохчийн дешан хIоттаман башхаллех кхеташ хилар. Дешнаш а, дешан форманаш а 

кхолларехь морфемаша дечу гIуллакхах кхеташ хилар. Дешан морфемаш къастор. 

Дошкхолларан дакъошка хьаьжжина, дешан мехалла билгалйар. Цхьанаораман дешнаш 

харжар, къамелехь царах пайдаэцар. Дешнийн зIенаш а, дешнаш кхолларан коьрта некъаш а 

билгалдар. Тайп-тайпанчу некъашца дешнаш кхолла хаар карадерзор. Нийсайаздарехь 

дошкхолладаларан а, морфемийн а декъехула карадирзинчу хаарех, шардарех пайдаэцар. 

Тайп-тайпана хьесапаш морфемийн а, дошкхолладаларан а дошамашца кхочушдар. 

Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан таллам бар. 

Синтаксис, пуктуаци, цхьалхе предложенеш. 

 Синтаксис – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан синтаксисан дакъош. Дешнийн 

цхьаьнакхетар а, цуьнан дIахIоттам а, тайпанаш а. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн 

уьйр а, тайпанаш а (бартбар, урхалла, тIетовжар). Предложени, цуьнан дIахIоттам а, 

грамматически маьIна а. Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжина, предложенийн тайпанаш. 

Предложени кечйеш болу гIирсаш: эшар (интонаци), логически тохар, дешнийн къепе. 

Предложенин грамматически бух.  

 Пунктуаци нийсайаздаран бакъонийн къепе санна. Пунктограммех кхетам балар. 

Предложенин чаккхенгахь, цхьалхечу (чолхейаьллачу а, чолхейалазчу а), чолхечу 

предложенешкахь, ма-дарра къамелехь, цитаташкахь, диалогехь сацаран хьаьркаш.  

Пунктуационни хааршца йоьзна само кхиор. Йозанехь пунктуационни  коьрта 

норманаш ларйар. Дош орфорграфически къастор. Пунктуационни къастор. 

Орфографически а, пунктуационни а хьесапаш кхочушдеш орфографически дошамех, 

нийсайаздаран справочникех пайдаэцар. 

           Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. Цхьалхе предложени. Предложенин коьрта а, коьртаза 

а меженаш а, церан хилар а. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш: шинахIоттаман а, 

цхьанахIоттаман а, йаьржина а, йаржаза а, йуьззина а, йуьззина йоцу а, чолхейаьлла а, 

чолхейалаза а. ЦхьанахIоттаман предложенийн тайпанаш. Чолхейаьлла предложени. 

Цхьанатайпанчу а, шакъаьстинчу а меженашца а, тIедерзарца а, йукъадалочу дешнашца а, 

йукъайалочу конструкцешца а йолу предложенеш.  

Чолхе предложени. 

Чолхе предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически бух а. Чолхечу предложенийн 

тайпанаш: хуттургийн а, хуттургаш йоцу а, чолхе-цхьаьнакхетта а, чолхе-карара а. Чолхе-

цхьаьнакхетта  предложени: дIахIоттам, тайпанаш, вовшех йозаран гIирсаш а, кепаш а. 

Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешкара цхьалхечу предложенийн маьIнаш. Эшар 

(интонаци), сацаран хьаьркаш. Чолхе-карара предложенеш: дIахIоттам, тайпанаш. Чолхе-

карарчу предложенехь коьртачу а, тIетухучу а предложенийн уьйран гIирс. Эшар 

(интонаци), сацаран хьаьркаш.  

Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш. 



Хуттургаш йоцу чолхе предложени, дIахIоттам. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкара цхьалхечу предложенийн маьIнаш. Эшар (интонаци), сацаран хьаьркаш. 

Нехан къамел довзийтаран кепаш. Текст синтаксически дакъа санна. Предложенийн а, 

текстан дакъойн а уьйрийн гIирсаш а, кепаш а. 

 Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйран кеп къастор, предложенин грамматически 

бух билгалбар. Цхьалхечу а, чолхечу а предложенийн тайпанаш билгалдар. Предложени 

синтаксически къастор. Чолхе-карара предложенеш цхьалхечу а, цхьалхенаш чолхечу а 

предложенешка йерзор. Текст а, дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а кхолларан 

норманаш ларйар.  

 

III. Культуроведчески хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам 

Къоман оьздангалла маттахь а, къамелехь а  
 Мотт а, оьздангалла а вовшех йозайелла хилар. Нохчийн мотт – исбаьхьаллин 

литературин мотт. Маттахь къоман истори а, культура а гайтар.  

 

 

Нохчийн къамелан оьздангалла а, цуьнан башхаллаш а. Россехь дехачу къаьмнийн 

меттанаша вовшашна бен тIеIаткъам. 

 Халкъан барта кхоллараллин а, исбаьхьаллин литературин а произведенешкахь къоман 

оьздангаллин дакъа шеца долу меттан цхьааллаш билгалйахар, лингвистически дошамийн 

гIоьнца церан маьIнаш дастар. Матте оьздангаллин хиламе санна хьажар. Мотт ларар, 

цуьнга шовкъ кхоллар. 

 

Кхетош-кхиоран  декхарш кху кепара кхочуш дан йаккхий таронаш ло ненан матто: 

- шен Даймахке безам кхиор; 

- ша вина а, кхиъна а йолчу меттигца з1е латтор; 

- г1иллакхан – оьздангаллин, къинхьегаме  йукъаметтиг  кхиор; 

- Даймехкан а, халкъан а сий лардаран, доттаг1аллин тешаман дош лардаран кхетам-

кхиор; 

- деца , ненаца,  баккхийчаьрца лераме хила 1амор. 

 

 

 

4. Дешаран - темин хьесап 

                                                           

                                                                      10 класс 

Раг1  Чулацам  Раг1 

1 Мотт а, цуьнан  коьрта  

билгалонаш а, маь1наш а. 

Меттан исбаьхьалла, 

оьздангалла. 

1 

2 Нохчийн  мотт а, цуьнан  

исбаьхьалла а. 

1 

3 Хаарш талларан болх. 1 

4 Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Нохчийн  меттан  дешнийн  

хазна 

1 

            Лексикологи     

5 Омонимаш, синонимаш, 

антонимаш. 

Проект « Нохчийн лингвистш» 

 

1 



6 Архаизмаш, историзмаш  

неологизмаш. 

 

 

 

 

 

Проект « Нохчийн лингвистш» 

1 

7 Нохчийн меттан а, т1еэцна а 

дешнаш. 

1 

8 Литературин меттан лексикин 

тайпанаш. 

1 

9 Литературин  мотт а, диалекташ 

а. 

1 

10 Нохчийн меттан парг1ат а, 

ч1аг1делла а дешнийн  цхьаьна-

кхетарш.   

1 

11 Изложенина кечам бар. 1 

12 Изложени 1 

13 Нохчийн меттан дошамаш. 

Дешнийн маь1на 

1 

 Фонетиках хаамаш   

14 Талламанболх Сацамийн дитт (Дерово 

решений) 

1 

15 Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Мукьа элпаш а, мукъа  аьзнаш а. 

1 

16  Доца шеконан мукьа аьзнаш  

(а, у, и). 

1 

18 Нийсааларан  бакъонаш. 

Интонацех хаамаш 

1 

19 Изложени 1 

 Морфологи а,  орфографи а  

20 Нохчийн  орфографех   йукъара   

кхетам. 

1 

21 Доккха элп йаздаран бакъонаш. 1 

22 Дешнаш сехьадахаран  

бакъонаш. Дешан латтам. 

1 

 Къамелан дакъош     

23 Ц1ердешнийн  классаш, легарш, 

церан  нийсайаздар. 

Еша, ладог1а , 1ама. 1 

24 Чолхечу а, цхьана   дешдекъах  

лаьттачу а ц1ердешнийн 

нийсайаздар. 

1 

25 Талламан диктант 1 

26 Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Билгалдешнийн  легарш а, 

нийсайаздар а. 

1 

27 Терахьдешнийн  кхолладалар, 

легар, нийсайаздар. 

1 

28 Ц1ерметдешнийн легар, 

нийсаяздар. 

1 

29 Хандешнийн хенийн  

чакккхенаш  нийсаязъяр. 

Еша, ладог1а , 1ама. 

 

 

 

 

 

 

1 

30 Хандешан спряженеш, церан   

нийсаязъяр.   

1 

31 Куцдешан  тайпанаш, цуьнан   

нийсайаздар. 

1 

32 Шеран талламан  болх 1 



                            

                                                                         11 класс 

Раг1 Чулацам   Сахьт  

 Синтаксис, пунктуаци, цхьалхе 

предложени. 

  

1  Дийцаран, хаттаран, айдаран, 

т1едожоран предложенеш. 

Сацамийн дитт (Дерово 

решений) 

1 

2 Предложенехь дешнийн уьйр. 

Подлежащиний, сказуеминий 

йуккъехь тире. 

1 

3 Карладаккхар. 

Талламан болх. «Шийла кхаъ»  

  

1 

4 Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Цхьалхечу предложенийн кепаш. 

1 

5 Предложенин цхьанатайпана 

меженаш. 

1 

6 Цхьанатайпана а, цхьанатайпана 

боцу а къастамаш. 

1 

7 Предложенин шакъаьстина 

меженаш. Шакъаьстина 

йуххедиллар, цуьнан нийсайаздар. 

1 

8 Изложенина кечам бар.  

  

1 

9 Изложени «Дааделла ленаш».   1 

10 Латтаман дурс, цуьнан 

нийсайаздар.  

1 

11 Йукъадало дешнаш, предложенеш. 1 

12  Т1едерзар, цуьнан нийсайаздар.  1 

13 Дешнаш-предложенеш х1аъ, х1ан-

х1а. 

1 

 Чолхе предложени   

14 Чолхе-цхьаьнакхетта предложени 

а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран 

хьаьркаш а. 

Дикаллин 1амат 1 

15 Талламан болх «Расха»    

 

1 

16 Г1алаташ т1ехь болх бар. 

Чолхе-карарчу предложених 

кхетам.  

 

17  Чолхе-карарчу предложенехь 

карара хуттургаш а, хуттурган 

дешнаш а. 

  

33 Дешт1аьхье а, цуьнан  

нийсайаз-йар а. Хуттургаш, 

церан  тайпа-наш  нийсайазйар. 

 

 

 

 

 

Ловзар «Дош караде» 

1 

34 Дакъалгаш  церан тайпанаш  

нийсайаздар. Айдардешнаш, 

церан тайпанаш нийсайаздар. 

1 

35 Жам1 дар 1 



18 Т1етухучу предложенийн 

грамматически билгалонаш. 

1  

19 Т1етухучу предлженийн кепаш, 

церан схемаш 

1 

20  

Т1етуху предложени, цуьнан 

карчамаш. 

1 

 Хуттургаш йоцу чолхе 

предложенеш 

 

21 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь ц1оьмалг, 

ц1оьмалгаца т1адам. 

1 

 Ма-дарра а, лач а къамел   

22 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь шит1адам. 

Дикаллин 1амат 1 

23 Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь тире. 

1 

24 Изложенина кечам бар.  

  

1 

25 Изложени     1 

26 Латтаман дурс, цуьнан 

нийсайаздар.  

  

27 Йукъадало дешнаш, предложенеш. 1 

28  Т1едерзар, цуьнан нийсайаздар. 1 

29 Дешнаш-предложенеш х1аъ, х1ан-

х1а. 

1 

30 Талламан болх «Бохам»   1 

         Пунктуаци      

31 Г1алаташ т1ехь болх. 

Йозанехь сацаран хьаьркаш 

х1итторан бакъонаш.    

Ширачу махка экспедици. 

Муьлххачу некъахь сада1а 

дезар. 

1 

32 Йозанехь сацаран хьаьркаш 

х1итторан бакъонаш.    

1 

33 1амийнарг карладаккхар  1 

34 Жам1 дар. 1 

 



1. Довзийтаран кехат 

 

           10-11-чуй классийн   нохчийн литературина лерина   йолу х1ара программа хIоттийна      

Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартан, коьртачу дешаран программин бух т1е а тевжаш, 

С.Э.Эдиловн  нохчийн литературин герггарчу хьесапехь йолчу программех пайда а оьцуш; 

_______________ коьрта дешаран программин буха т1ехь;  

_______________ коьрта кхетош- кхиоран программин буха т1ехь. 

 

Юкъарадешаран юккъерчу  школехь нохчийн литература Iаморан Iалашонаш: 

Дешаран хьукматехь литература хьехаран 1алашо-дешан искусство, классически а, кхечу 

халкъийн а литературийн хьал довзийтар; литературан социокультурин цхьана декъах 

санна кхетам балар. Литература 1аморан бух-исбаьхьаллин говзарш ешар а, 1амор; 

историн-культурин а хиламийн а, дешан говзанчийн биографеш а йовзийтар. 

Литературин говзарийн эстетикин мах хадо, царех кхета дешархой 1амор.    

Дукхахенахь дуьйна исбаьхьаллин аг1ор дерриге халкъо классически аг1ор къобалйина, мехкан 

а, дуьненан а литературин хазна хилла д1ах1иттина исбаьхьаллин говзарш 1аморехь бен 

кхочушъялур яц литературин 1алашонаш. Цут1е а доьг1на, школехь литература 1аморан 

1алашо ю лаккхара исбаьхьаллин кхачам болу, дахаран бакъ дерг гойту, юкъара синмехаллаш 

йовзуьйтуш, адамашкахь   лекхара син оьздангаллин синхаамаш кхуллуш йолу дуьненахь 

тоьлла йолу дешан культурин исбаьхьаллин говзарш дешархошна йовзийтар . 

-кхетаме, нийса, шера къастош еша; 

-ша йоьшучу текстан а, цуьнан чулацамца йолу шен юкъаметтиг а билгалйоккхуш болчу 

къастош ешаран коьртачу г1ирсех (соцунг1а, интонаци, маь1нин тохар, ешаран чехкалла) пайда 

а оьцуш, еша; 

-дешаран книгин чулацамах кхиар, шенна справочни аппаратах пайда эца хаар (т1етовжар, 

корта, абзацаш и д1. кх. а.); 

-исбаьхьаллин - кхоллараллин а, х1ума довзаран а хьуьнарш шегахь кхиор, исбаьхьаллин 

произведенино шена бина т1е1аткъам шен синхаамашца бовзийтар; 

-дешан исбаьхьалле йолу эстетически юкъаметтиг кхиор; 

-исбаьхьаллин текстан г1ирсашца синъоьздангаллин мехаллаш юккъарчу классийн 

дешархошкахь кхиор;  

-дика а, вуо а къасто хууш, кхидолчу къаьмнашка лерам болуш кхиор. 

 

     Дешаран-методически комплект: 

 10-11-чуй классашна лерина х1ара учебникаш ю:   

 10 класс. Нохчийн литература. Ахмадов М.М., Алиева З.Л-А. Соьлжа-г1ала АО « 

Издательство-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019. 

10 класс. Нохчийн литература.  Хрестомати. Ахмадов М.М., Алиева З.Л-А. Соьлжа-г1ала АО               

« Издательство-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019. 

11 класс. Нохчийн литература. Туркаев Х.В., Туркаева Р.А. Соьлжа-г1ала АО «Издательство-

полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019. 

11 класс. Нохчийн литература.  Хрестомати. Мурадова З.И., Абдулкадырова Р.А. Соьлжа-г1ала 

АО « Издательство-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019. 

1. Нохчийн литература   учебникашна методически хьехамаш. 

2. Тесташ.    

3. Дешаран дошамаш.  

 

Дешаран хьесапаца цхьаьнадог1уш, нохчийн мотт 1аморна леринчу сахьтийн барам: 



 

Белхан программа лерина 138 сахьтана шарахь, кIирнах 2 сахьт: 

10- чу классехь - 70сахьт, кIирнах 2 сахьт, 35 белхан кIира;  

11 - чу классехь - 68 сахьт, кIирнах 2 сахьт, 34 белхан кIира; 

 

2. Предмет  1аморан  жам1аш 

(Планируемые результаты освоения учебного предмета) 
Хьехар оьрсийн маттахь долучу юьззина  юкъарадешаран школа чекхйоккхучуьнгахь предмет 

«Литература» 1амочу хенахь хила деза личностни жам1аш ду: 

-шен къоман векал  а, дукхакъаьмнийн Российски пачхьалкхан гражданин а ша хиларх кхеташ 

хилар; 

-личностан синъоьздангаллин мехаллаш кхачаме ялор, дукхакъаьмнийн махке безам кхиор, 

нохчийн литературе (культуре), кхечу къаьмнийн культуре ларам кхиор;  

-х1ума довзаран а, коммуникативни а декхарш кхочушдарехь хаамийн тайп-тайпанчу хьастех 

пайда эцар (словараш, энциклопедеш, интернет-г1ирсаш). 

 «Нохчийн мотт, нохчийн  литература» 1аморан предметни декъо кхачо ян еза  

 шен ненан матте, литературе болу безам кхиор, къоман культуран 1алашъяран дакъа и дуй 

хууш; 

 дешнийн т1аьхьало хьал долуш яр, дешархойн мотт бийцаран культура кхиор барта а, 

йозанан а къамелан норманашца, къамелан бакъонашца. 

Нохчийн  литература: 

1) нохчийн литература ешар а, 1амор а ша кхин д1а а кхио оьшуш хиларх кхетар; 

2) нохчийн литература къоман культурин коьртачу мехаллин дакъа хиларх кхетар, дахар 

довзаран шатайпана кеп санна; 

3) къоман 1адаташ гойтуш йолу исбаьхьаллин произведенех кхетам кхиор 

  Хьехар оьрсийн маттахь долучу юьззина юкъарадешаран школехь предмет «Литература» 

1аморан метапредметни жам1аш билгалдовлу: 

-проблемех кхета а, гипотеза хьалха яккха а, коьчал структуре ерзо а, шена хетарг т1еч1аг1деш 

делил дало а, барта а, йозанан а аларшкахь бахьанин- т1аьхьалонан уьйраш билгалъяха а, 

жам1аш  кепе дерзо а хаарехь; 

-ша г1уллакхдар вовшахтоха а, цуьнан мах хадо а, шена самукъане хета болу гуо къасто а хаар 

карадерзорехь; 

-ша г1уллакхдеш  юстаран, дуьхь-дуьхьал х1итторан кепех пайдаэцарехь; 

-тайп-тайпанчу хаамийн хьасташца болх бан, уьш лаха, талла, ша г1уллакхдарехь царах 

пайдаэца хаарехь; 

   Хьехар оьрсийн маттахь долучу юьззина  юкъарадешаран школа чекхйоккхучеран  

предметни жам1аш лаьтта: 

1) х1ума довзаран декъехь: 

-барта кхоллараллин а, тайп-тайпанчу муьрийн нохчийн литературан произведенийн коьртачу 

проблемех кхетам хилар; и проблемаш нийса кепе ерзо хьуьнар хилар; 

-произведени  а, иза язъяран муьран уьйрах кхетар, цу произведенийн бухехь йолу  хенан 

йохаллехь йовр йоцу синъоьздангаллин мехаллаш а, церан тахана а маь1не хилар 

билгалдаккхар; 

-литературни произведенина таллам бан хаар: х1окху я оцу литературни родан а, жанран а 

произведени иза хилар билгалдан хаар; темех, идейх кхета а, кепе ерзо а, цуьнан 

синъоьздангаллин мехаллаш, турпалхойн амалш билгалъяхар, цхьана я масех произведенийн 

турпалхой буста, оьрсийн а, нохчийн а литературан произведенеш вовшашца юста; 

- произведенехь сюжетан дакъош, д1ах1оттам, меттан суртх1отторан г1ирсаш  къастор, 

чулацаман идейно-исбаьхьаллин аг1онаш билгалъяхарехь цара д1алоцучу меттигах кхетар 

(филологически талламан кепаш); 

-литературни произведени толлуш юьхьанцара (элементарни) литературоведчески терминологи 

евзаш хила езар; 



2) мехаллин-некъ бовзаран (ориентацин) декъехь: 

-нохчийн литературан синъоьздангаллин мехаллашка кхачор, шен къоман синъоьздангаллин 

мехаллашца уьш юстар; 

- нохчийн литературан произведенех лаьцна шена хетарг кепе дерзо хаар, церан мах хадор; 

-1амийначу произведених лаьцна шен кхетам хилар; 

-авторна хетачух кхетар, цунах лаьцна шена хетарг ала хаар; 

3) коммуникативни декъехь: 

-тайп-тайпанчу жанрийн литературни произведенеш нохчийн маттахь лерсаца а, цхьатера а 

т1еэцар, кхеташ ешар; 

-текст т1ера цитаташ а ялош,  меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эцарца прозаически 

произведенеш я церан дакъош юхасхьадийца хаар; ладоьг1начу я ешначу текстан хьокъехъ 

хаттаршна жоьпаш далар; барта монологически къамелан тайп-тайпана аларш кхоллар; шеца 

къамел деш волучуьнца оьздангаллин барамаш ларбеш, г1иллакхехь диалог д1аяхьар; 

-1амийначу произведенийн тематикица а, проблематикица а йоьзна изложенеш, сочиненеш 

язъяр, ц1ахь а, классехь а йозанан белхаш кхочушбар, юкъара культуран а, литературни а 

теманашна рефераташ язъяр; 

4) эстетически декъехь: 

-дешан исбаьхьаллех (искусствох) санна литературах кхетар, эстетически кепара нохчийн 

литературан произведенеш т1еэцар; нохчийн исбаьхьаллин тексташ т1ехь исбаьхьаллин 

(эстетически) чам кхиор; 

- эстетически г1уллакхдарехь нохчийн дашах, литературни произведенийн васташ кхуллуш 

меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаша д1алоцучу меттигах кхетар; 

-меттан д1ах1оттаман а, нохчийн, оьрсийн литературан вастийн ситемийн башхаллашца а 

доьзна нохчийн а, оьрсийн литературан произведенеш вовшашца юста хаар. 

 

3. Белхан программин чулацам 

(Содержание учебного предмета) 

10 класс (70 сахьт)  

Довзийтар. Нохчийн меттан дешан мах. 

Арсанов Саь1ид-Бейн дахар, кхолларалла. «Маца девза доттаг1алла» романан дакъош дешар. 

«Маца девза доттаг1алла» романан дакъош дешар, дийцаре дар. «Маца девза доттаг1алла» 

романан исбаьхьаллин башхалла. 

Мамакаев Мохьмадан дахар, кхолларалла. Мамакаев М. «Даймахке», «Т1улгаша а дуьйцу», 

«Зама». Мамакаевн  поэзехь Даймехкан тема. «Зеламха» романан дакъош дешар. Романа т1ера 

васташ. Зеламха обарг валаран бахьана а, хьелаш а.Романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш 

а. Мамакаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла. 

Гадаев Мохьмад-Селахьан дахар, кхолларалла. Мохьмад – Селахьан поэзи: «Даймахке 

сатийсар», «Дай баьхна латта», «Генара кехат», «Ц1ен берд».  

Гайсултанов 1умаран дахар а, кхолларалла а. Исторически повесть «Александр Чеченский». 

Нохчийн к1ентан кхоллам повесть т1ехь гайтаран башхаллаш. 

Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а. Лиро-эпически поэма «Сийлаха».  Коьрта 

турпалхошна социально-дахаран хьелаша бина т1е1аткъам. 

Яшуркаев Султанан дахар а, кхолларалла а. Яшуркаев С.С. «Самах ду, г1енах ду», 

«Дагахьбаламаш, дагалецамаш» стихотворенеш. Яшуркаев Султанан поэзехь исбаьхьаллин 

васташ. 

Исмаилов Абун дахар а, кхолларалла а. Исмаилов А. «Вог1ура воккха стаг», «Кхийра кхаба»  

стихотворенеш. 

Абдулаев Лечин дахар а, кхолларалла а. «Весет»,  «Диканиг хьахадан кхоьру со». Абдулаев 

Лечин поэзин башхалла.  

Бексултанов Мусан дахар а, кхолларалла а.  Бексултанов М.М. «Дахаран хин генара бердаш»  

повестан дакъош дешар, чулацам бийцаре бар. Бексултанов М.М. «Дахаран хин генара бердаш»  

повестан дакъош дешар, чулацам бийцаре бар. 



Яралиев Ю. С.-А. дахар а, кхолларалла а. Яралиев Ю.С-А. «Г1иллакх» стихотворени. Яралиев 

Ю.С-А. «Лулахочуьнга» стихотворени. Яралиев Юсупан поэзин башхалла. 

Ахмадов Мусан дахар а, кхолларалла а. Ахмадов М.М. «Лаьмнел а лекха» пьеса. 

Ахмадов М.М. «Лаьмнел а лекха» пьеса. 

И.Эльсанов. Дахар, кхолларалла. Исторически повесть «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» 

«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» повестехь халкъан кхоллам. «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» 

повестехь Мехк-Кхелан маь1на. 

Бисултанов Аптин  дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Нохчийчоь». Стихотворени «Нана». 

Цуруев Шарипан дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Нохчийчоьне». Стихотворени 

«Йисалахь, Нохчийчоь». 

 

11 класс (68 сахьт) 

 

Довзийтар. 20-чу б1ешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш. 

20-чу б1ешеран шолг1ачу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш. 

20-чу б1ешеран юьххьехь нохчийн литература кхиар. 

Литературин родаш. Исбаьхьаллин васт (художественный образ.  Сюжетах а, композицих а 

кхетамбалар. Драматурги. 

Исаева Мареман дахар а, кхолларалла а. «Ирсан орам» романан дакъош а доьшуш, текста т1ехь 

болх бар. «Ирсан орам» романан дакъош а доьшуш, текста т1ехь болх бар. Сийлахь-боккха 

Даймехкан т1еман хенахь къинхетаман коллективо тылехь бен болх гайтаран башхаллаш. Акаев 

Руслан а, Васса а. Анна Васильевна а, кегийрхой а. Исаева Мареман кхоллараллин мехалла.  

Драматически къовсамах кхетамбалар. Драма. Комеди.  

Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а. «Еха буьйсанаш» роман.   Машаре шолг1а шо. 

«Еха буьйсанаш» роман.  Салтичун кхоллам. «Еха буьйсанаш» роман.  Сацам. «Еха буьйсанаш» 

роман.  Вежарий. Исторически романах болу кхетам к1аргбар. 

Ромах болу кхетам к1аргбар. Повесть. Дийцар. Очерк.  Рецензи. 

Ахматова  Раисин дахар а, кхолларалла а. «Хуур дац, кхолламо х1ун кечдо вайна…», 

«Даймахке» стихотворенеш. Ахматова  Раисин дахар а, кхолларалла а. «Нене», «Сан юрт» 

стихотворенеш. «Дагалецамийн новкъа» – автобиографически  поэма.  Цуьнан турпалхочун 

кхоллам Даймехкан,  халкъан кхолламах къасталур боцуш бозабелла хилар. «Дагалецамийн 

новкъа» – автобиографически  поэма. Поэмин т1ехь къинхьегаман, безаман теманаш 

цхьаьнайог1уш къастор. Лиро-эпически жанрах кхетам балар 

Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан лирикехь къонахаллин,  оьздангаллин 

тема.  «Берд», «Дог дохден ц1е» стихотворени. «Ламанан хьостанаш», «Батто сагатдо» 

стихотворенеш. 

Лирикех, лирически турпалхочух кхетамбалар. Поэтически маттах кхетамбалар. 

Арсанукаев  Шайхин  дахар а, кхолларалла а. 

 К1орггера кхетам,  оьзда лаамаш болу поэтан лирически турпалхо. «Весет», «Нагахь хьан г1о 

оьшуш» стихотворенеш. Цо дуьненах,  дахарх йо ойланаш,  адаман ирсехьа къийсам латто иза 

кийча хилар.  «Нийсонна гимн»  стихотворени. Поэтан говзаршкахь Даймехкан исбаьхьа 

суьрташ, 1аламан аьрха хазалла, ненан меттан беркат. «Гиний шуна?» стихотворени. «Дицдина 

илли», «Ненан мотт» стихотворенеш. «Кхолламан сизаш»  стихашкахь роман.   Даймехкан  

т1амехь б1аьхоша турпалаллица Даймохк  мостаг1чух  1алашбар романехь гайтаран башхаллаш. 

«Кхолламан сизаш»  стихашкахь роман.  Романехь т1еман а,  тылан а суьрташ. Поэтически 

маттах кхетам балар. 

Рашидов  Шаидан  поэтически кхолларалла.  Лирически турпалхочу халкъах,  махках йолу 

ойланаш.  «Баланах дуьзна  дог» стихотворени. «Пондар боьлху»  стихотворен. 

«Аружа» – исторически хиллачийн буха т1ехь язйина поэма.  Махкахдаьккхинчу халкъо лайна 

баланаш, халонаш гайтаран башхаллаш. «Аружа» – исторически хиллачийн буха т1ехь язйина 

поэма.  Лирически турпалхочун халкъах, махках йолу ойланаш.      Стихаш  кхолларан  кепаш. 

Гацаев Саь1идан поэтически кхолларалла.    



Лирически турпалхочо заманех, дахарх еш  йолу ойланаш.  «Йише Маржане», «Хаьий хьуна, 

Фирдоуси стихотворенеш. «Хатта хьайна Саадига», «Цкъа а дац ойла къуьйлуш» стихотворенеш. 

«Хийла нохчийн к1ант», «Б1аьсте хир ю- б1аьсте, б1аьсте!..» стихотворенеш. 

Ахмадов Мусан прозаически кхолларалла. «Нохчийн махкахь, нохчийн маттахь» стихотворени. 

«Зингатийн барз ма бохабелахь»  повесть.  

Дикаев Мохьмадан дахар а,  кхолларалла а. Поэтан шен Даймахках, ша схьаваьллачу халкъах 

дозалла даран ойла,  патриотически синхаамаш,  къоман хиндерг ирсе хила лаар – цуьнан 

кхоллараллин коьрта чулацам.  «Нохчийн х1усам» стихотворени. «Стегаг ц1е» стихотворени. 

Дикаев Мохьмадан поэзехь яхь,  къоман оьздангалла гайтаран башхаллаш.  Цуьнан поэтически 

хатI.  «Суна лаьа»  стихотворени. 

Стихаш кхолларан кепаш. Эпитетах кхетам балар. 

Бексултанов Мусан прозаически кхолларалла.   Къоман хиндерг халкъан ламасташ,  г1иллакх-

оьздангалла  ларъярца дозаделла хилар говзаршкахь ч1аг1дар.  «1аьржа б1аьрг»,  «Хьалхара 

парта»  дийцарш. Турпалхойн амалш гайтаран, церан васташ колларан башхаллаш. «Корталин 

Хантоти» дийцар. 

Халкъан барта кхоллараллица уьйр хилар.Проектини болх. 

Шайхиев 1алвадин поэтически кхолларалла. Шайхиев  Iалвадин  стихашкахь поэтически сурт 

кхолларан башхаллаш.  «Стаг велча, юьртахь зударий боьлху», «Аса а ма лайна» стихотворенеш. 

«Дерачу кхолламан кхиэл» – стихашца язйина повесть.  Къоман г1иллакхаш а,  оьзда безам а 

гайтар. «Дерачу кхолламан кхиэл» – стихашца язйина повесть. Повестан маь1на а, исбаьхьаллин 

къастамаш а. 

Алиев Г1апуран дахар а, кхолларалла а. «Къонахийн зама», «Х1ун лозу хьан, Нохчийчоь?» 

стихотворенеш. «Къонахе», «До1а» стихотворенеш.  

Ибрагимов Канта. Роман «Берийн дуьне». Тема а, проблематика а, исбаьхьаллин башхаллаш. 

Александр Казбегин   кхоллараллех хаамаш. «Элиса» повестан коьрта чулацам. Элисин, 

Чербижан, Анзоран, Важиян васташ. 

Кулиев Кайсын «Хиндолчунна аьлла байташ» стихотворени. Кулиев Кайсын  «Т1уьначу 

лаьттан цинц къуьйлу» стихотворени. 

 

4.  Дешаран-тематикин план (Тематическое планирование с указанием  кол-ва часов, 

отводимых на основе каждой темы). 

 

 

Кхетош-кхиоран  декхарш кху кепара кхочуш дан йаккхий таронаш ло нохчийн 

литературо: 

- г1иллакх –оьздангалла кхиар, къоман г1иллакхашца, ламасташца кхочуш хилар гайтар; 

- шен  Даймохк  1алашбаран ойла ч1аг1йар; 

-къомана юкъахь сийлахь дерг сийлахь лоруш, сийсазчунна дуьхьал къийсам латторан 

ойла кхиор; 

- кхечу къаьмнашца доттаг1аллин уьйраш  латтор; 

- исбаьхьаллин дашо дахаре безам кхиор; 

- къоман культура кхиоран 1алашо кхочуш йан некъаш лахар. 

 

 

 

 

 

 



                                    4.    Дешаран - темин хьесап 

 

                                                       11-г1а класс 

Раг1    Чулацам  Сахьт 

1 Довзийтар.    1 

 Исбаьхьаллин литература    

2 Арсанов Саь1ид-Бейн дахаран 

а, кхоллараллин а некъ. 

Меттан хазна. Мотт бийца 

хааран мехалла. Сонтачу 

забарах долу зулам.  

1 

3  Арсанов С. А. «Маца девза 

доттаг1алла» ц1е йолу роман.  

1 

4 Арсанов С. А. «Маца девза 

доттаг1алла» романан чулацам. 

1 

5 Арсанов С. А. «Маца девза 

доттаг1алла» романан 

исбаьхьаллин башхалла. 

1 

6 Мамакаев Мохьмадан дахаран 

а, кхолларалли а некъ. 
1 

7 Мамакаев М. «Т1улгаша а 

дуьйцу», «Даймахке»  ц1е йолу 

стихотворенеш.  

1 

8 Мамакаев М. «Зама» ц1е йолу 

стихотворени. 

1 

9 Мамакаев Мохьмадан поэзин 

башхалла. 

1 

10 Мамакаев М. «Зеламха» ц1е 

йолу роман.   

1 

11 «Зеламха» ц1е йолчу романехь 

зударийн васташ. 

1 

12 Романехь Зеламха обарг 

валаран бахьана а, хьелаш а. 

1 

13 «Зеламха» ц1е йолчу романах 

лаьцначу  сочиненина кечам 

бар. 

1 

14 Сочинени. «Къонахчун 

дахар». 

1 

15 Гадаев Мохьмад-Салахьан  

дахар а, кхолларалла а. 

1 

16 Гадаев Мохьмад- Салахьан 

лирикан васташ. 

1 

17 Мохьмад – Салахьан поэзи:  



«Даймахке сатийсар», «Дай 

баьхна латта». 

18 Гадаев М-С. «Генара кехат».   1 

19 Гадаев М-С. «Ц1ен берд».  1 

 Классал арахьара дешар   

20 Классал арахьара дешар. 

Гадаев  М-С.«Дарта». 

Далла хастам бар. 1 

21 Гайсултанов 1умаран дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

22 Гайсултанов 1 «Александр 

Чеченский» ц1е йолу повесть 

1 

23 «Александр Чеченский» ц1е 

йолчу повестан д1ах1оттам.  

1 

24 «Александр Чеченский»  ц1е 

йолчу повестан т1ехь болх бар. 
1 

25 «Чеченский Александран васт»  

ц1е йолчу сочиненина кечам 

бар.  

1 

26 Сочинени «Чеченский 

Александран васт». 

1 

27 Эдилов Хасмохьмадан дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

28  «Сийлаха» ц1е йолу  лиро-

эпически поэма 

1 

29 «Сийлаха» поэмин турпалхойн 

Ибрах1иман, Сийлахин васташ 

кхолларан башхаллаш. 

1 

30 «Сийлаха» поэмин 

исбаьхьаллин башхалла. 

1 

31 Тест. 1 

32 ХХ б1ешеран 80-чу шерашкахь 

нохчийн литературе баьхкинчу 

яздархойн 

кхолларалла.1амийнарг 

карладаккхар. 

1 

1 Яшуркаев Султанан дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

2 Яшуркаев С.  «Самах ду, 

г1енах ду», «Дагахьбаламаш, 

дагалецамаш» ц1е йолу 

стихотворенеш. 

1 

3 Яшуркаев Султанан поэзехь 1 



исбаьхьаллин васташ. 

4 Исмаилов Абун дахар а, 

кхолларалла а. 

Далла хастам бар. 1 

5 Исмаилов А. «Вог1ура воккха 

стаг», «Кхийра кхаба»   ц1е 

йолу стихотворенеш. 

1 

6 Классал арахьара дешар. 

Исмаилов Абу «Дош». 

1 

7 Абдулаев Лечин  дахар а, 

кхолларалла а. 
1 

8 Абдулаев Л «Весет»,  «Диканиг 

хьахадан кхоьру со» ц1е йолу 

стихотворенеш. 

1 

9 Абдулаев Лечин поэзин 

башхалла. 

1 

 Къамел кхиоран белхаш   

10 Бексултанов Мусан дахар а, 

кхолларалла а.  

Дукхавеза турпалхо. 1 

11 Бексултанов М.  «Дахаран хин 

генара бердаш» ц1е йолу  

повесть.    

1 

12 Бексултанов М.  «Дахаран хин 

генара бердаш»  повестан 

дакъош дийцаре дар. 

1 

13 Яралиев Юсупан  дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

14 Яралиев Ю.  «Г1иллакх» ц1е 

йолу стихотворени. 
1 

15 Яралиев Ю.  «Лулахочуьнга»  

ц1е йолу стихотворени. 

1 

16 Яралиев Юсупан поэзин 

башхалла. 

1 

17 Ахмадов Мусан дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

18 Ахмадов М.  «Лаьмнел а лекха» 

ц1е йолу пьеса. 

1 

19 Ахмадов М.  «Лаьмнел а лекха» 

ц1е йолчу пьесин коьрта 

турпалхойн васташ. 

1 

20 Классал арахьара дешар. 

Ахмадов М.  «Ло ду дог1уш». 

1 

21 Сочиненина кечам бар. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                   11-г1а класс  

Раг

1  

Чулацам  Сахьт  

22 Сочинени «Сан дай баьхна 

юрт» 

1 

23  Эльсанов Исламан дахар а, 

кхолларалла а. 

Дика хила вай. 1 

24 «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак»  

ц1е йолу исторически повесть   

1 

25 «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» 

ц1е йолчу повестехь халкъан 

кхоллам. 

1 

26 «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» 

ц1е йолчу повестехь Мехк-

Кхелан маь1на. 

1 

27 «Исторехь стеган меттиг» ц1е 

йолчу сочиненина кечам бар. 

1 

28 Сочинени «Исторехь стеган 

меттиг». 

1 

29 Бисултанов Аптин  дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

30  Бисултанов А. «Нохчийчоь» 

ц1е йолу стихотворени..  

1 

31 Бисултанов А.  «Нана» ц1е 

йолу стихотворени.. 

1 

32 Классал арахьара дешар. 

Бисултанов А. «Ас хьан 

ч1абанех г1айг1а юцур ю» ц1е 

йолу стихотворени. 

1 

33 Цуруев Шарипан дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

34 Цуруев Ш. «Нохчийчоьне» ц1е 

йолу стихотворени. 

1 

35 Цуруев Ш. «Йисалахь, 

Нохчийчоь» ц1е йолу 

стихотворени. 

1 



        Довзийтар   

1. Довзийтар.   

20-чу б1ешеран хьалхарчу 

эхехь нохчийн литература 

кхиаран башхаллаш. 

Меттан оьздангалла. 1 

2. 20-чу б1ешеран шолг1ачу 

эхехь нохчийн литература 

кхиаран башхаллаш. 

1 

3. 20-чу б1ешеран йуьххьехь 

нохчийн литература кхиар. 

1 

 Исбаьхьаллин литература   

4. Литературин родаш. 

Художественный 

образ(исбаьхьаллин васт). 

Сюжет а, композици а.  

Дукхавеза турпалхо. 1 

5. Драматурги. 1 

6. Исаева Мареман дахар а, 

кхолларалла а. «Ирсан орам». 

Воха мегар дац. Дог ца 1ийна. 

Нанас йинарг хилла.   

1 

7. «Ирсан орам» Доккха инзар. 

Д1адевлларш.  

1 

8. «Ирсан орам» Кхаъ. Дош-

болат.  

1 

9. Анна Васильевна а, кегийрхой 

а. Исаева Мареман 

кхоллараллин мехалла. 

Сочиненина кечам бар. 

1 

10. «Ирсан орам» романах лаьцна 

сочинени йазйар. 

1 

11. Драматически къовсамах 

кхетамбалар. Драма. Комеди.  

1 

12. Айдамиров Абузаран дахар а, 

кхолларалла а. «Еха 

буьйсанаш» роман.   

Нохчмахке.  

1 

13. «Еха буьйсанаш» роман.  

Къастар. 

1 

14. «Еха буьйсанаш» роман.  Б1е 

цхьолаг1а буьйса. 

1 

15. «Еха буьйсанаш» роман. 

Данч1а. 

Сочиненина кечам бар. 

 

1 

16. «Еха буьйсанаш» романехь 

нохчийн, оьрсийн 

къинхьегаман халкъийн 

векалийн васташ»  сочинени  

йазйар. 

1 

17. Ромах болу кхетам к1аргбар. 1 



Повесть. Дийцар. Очерк.  

Рецензи. 

18. Ахматова  Раисин дахар а, 

кхолларалла а. «Хуур дац, 

кхолламо х1ун кечдо 

вайна…», «Даймахке» 

стихотворенеш. 

Заманца вайн духар, лелар 

а хийцадалар. 

1 

19. Ахматова  Раисин дахар а, 

кхолларалла а. «Нене», «Сан 

йурт» стихотворенеш. 

1 

20. «Дагалецамийн новкъа» – 

автобиографически  поэма.  

Цуьнан турпалхочун кхоллам 

Даймехкан,  халкъан 

кхолламах къасталур боцуш 

бозабелла хилар. 

1 

21. «Дагалецамийн новкъа» – 

автобиографически  поэма. 

Поэмин т1ехь къинхьегаман, 

безаман теманаш 

цхьаьнайог1уш къастор. Лиро-

эпически жанрах кхетам балар 

1 

22. Сулейманов Ахьмадан дахар а, 

кхолларалла а.  

Поэтан лирикехь къонахаллин,  

оьздангаллин тема.  «Берд», 

«Дог дохден ц1е» 

стихотворени. 

1 

23. «Ламанан хьостанаш», «Батто 

сагатдо» стихотворенеш. 

1 

24. Лирикех, лирически 

турпалхочух кхетам балар.  

Поэтически маттах кхетам 

балар. 

1 

25. Арсанукаев  Шайхин  дахар а, 

кхолларалла а. 

 К1орггера кхетам,  оьзда 

лаамаш болу поэтан 

лирически турпалхо.    

1 

26. «Весет», «Нагахь хьан г1о 

оьшуш» стихотворенеш. 

1 

27. «Нийсонна гимн»  

стихотворени.  

1 

28.  «Ненан мотт», «Мохкбегор», 

«Дицдина илли» 

стихотворенеш..   

1 

29. «Кхолламан сизаш»  

стихашкахь роман.   

Даймехкан  т1амехь б1аьхоша 

турпалаллица Даймохк  

мостаг1чух  1алашбар 

романехь гайтаран 

1 



башхаллаш. 

30  «Кхолламан сизаш»  

стихашкахь роман.  Романехь 

т1еман а,  тылан а суьрташ. 

 

 1 

31. Талламан болх (тест №1). Къанойн хьехарийн мах. 1 

 Классал арахьара дешар  

32. Классал арахьара дешар.  

Кибиев Мусбек. 

«Ден къамел» 

1 

1 Рашидов  Шаидан  поэтически 

кхолларалла.    

Лирически турпалхочу 

халкъах,  махках йолу 

ойланаш.  «Баланах дуьзна  

дог» стихотворени. 

1 

 Къамел кхиоран белхаш   

2. «Пондар боьлху»  

стихотворен. 

Г1иллакх, оьздангалла 

лардал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3. «Аружа» – исторически 

хиллачийн буха т1ехь язйина 

поэма.  Махкахдаьккхинчу 

халкъо лайна баланаш, 

халонаш гайтаран башхаллаш.   

1 

4. «Аружа» – исторически 

хиллачийн буха т1ехь йазйина 

поэма. Сочиненина кечамбар.       

1 

5. «Кхойтта  шаре  бахбелла  

некъ» сочинени йазйар. 

1 

6. Гацаев Саь1идан поэтически 

кхолларалла.    

Лирически турпалхочо 

заманех, дахарх йеш  йолу 

ойланаш.  «Йише Маржане», 

«Хаьий хьуна, Фирдоуси» 

стихотворенеш. 

1 

7. «Хатта хьайна Саадига», 

«Цкъа а дац ойла къуьйлуш» 

стихотворенеш.  

1 

8. «Хийла нохчийн к1ант», 

«Б1аьсте хир ю- б1аьсте, 

б1аьсте!..» стихотворенеш. 

1 

9. Ахмадов Мусан прозаически 

кхолларалла. 

«Нохчийн махкахь, нохчийн 

маттахь» стихотворени. 

1 

10.  «Зингатийн барз ма 

бохабелахь»  повесть.  

1 

11 «Зингатийн барз ма 

бохабелахь»  повесть 

1 



12. Дикаев Мохьмадан дахар а,  

кхолларалла а.  

Поэтан шен Даймахках, ша 

схьаваьллачу халкъах дозалла 

даран ойла,  патриотически 

синхаамаш,  къоман хиндерг 

ирсе хила лаар – цуьнан 

кхоллараллин коьрта чулацам.  

«Стеган ц1е» стихотворени. 

Г1иллакх, оьздангалла 

лардал. 

1 

13. «Нохчийн х1усам» 

стихотворени. 

Болх муха бан беза. 1 

14. Дикаев Мохьмадан поэзехь 

йахь,  къоман оьздангалла 

гайтаран башхаллаш.  Цуьнан 

поэтически хатI.  «Суна лаьа»  

стихотворени. 

1 

15. Стихаш кхолларан кепаш. 

Эпитетах кхетам балар. 

1 

16 Бексултанов Мусан 

прозаически кхолларалла.   

«1аьржа б1аьрг»,  «Хьалхара 

парта»  дийцарш.      

1 

17 «Корталин Хантоти» дийцар. 1 

18 Халкъан барта кхоллараллица 

уьйр хилар.Проектни болх. 

1 

19 Классал арахьара дешар.  

Бисултанов Апти «Ас хьан 

ч1абанех г1айг1а йуцур йу». 

1 

20 Шайхиев 1алвадин поэтически 

кхолларалла.      

1 

21  Шайхиев  Iалвадин  

стихашкахь поэтически сурт 

кхолларан башхаллаш.  «Стаг 

велча, йуьртахь зударий 

боьлху», «Аса а ма лайна» 

стихотворенеш. 

1 

22 «Дерачу кхолламан кхиэл» – 

стихашца йазйина повесть.  

Къоман г1иллакхаш а,  оьзда 

безам а гайтар. 

1 

23 «Дерачу кхолламан кхиэл» – 

стихашца йазйина повесть. 

Повестан маь1на а, 

исбаьхьаллин къастамаш а. 

1 

24 Сочиненина кечам бар. 1 

25 Сочинени «Шайхиев 1. 

кхоллараллехь нохчийн 

къоман г1иллакх-оьздангалла 

гайтар» 

1 

26 Алиев Г1апуран дахар а, 

кхолларалла. «Къонахийн 

зама», «Х1ун лозу хьан, 

1 



Нохчийчоь?» стихотворенеш. 

27 «Къонахе», «До1а» 

стихотворенеш. 

Дахарна оьшург. 1 

28 Ибрагимов Канта. Роман 

«Берийн дуьне». 

1 

29 Тема а, проблематика а, 

исбаьхьаллин башхаллаш. 

1 

30 Гуьржийн йаздархочун 

Александр Казбегин 

кхоллараллех хаамаш. 

1 

31 «Элиса» повестан коьрта 

чулацам. 

1 

32 Элисин, Чербижан, Анзоран, 

Важиян васташ. 

1 

33 Талламан болх (тест №2). 1 

34 Кулиев Кайсын «Хиндолчунна 

аьлла байташ» стихотворени. 

1 

 



1. Пояснительная записка  

 

  Pабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Рабочей программы воспитания 

МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

  

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение английского 

языка направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой  

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объѐма 

знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита  

 языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний;  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота.  

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);  

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  



• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; участие в проектной деятельности межпредметного характера, 

в том числе с использованием Интернета.                                                                                                  

 

            Список используемых учебников: 

Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений О. В. Афанасьевой, Д. Дули.и др.  

Учебно-методический комплект  «Английский в фокусе», 10-11 классы (авторы 

О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс)2014г., 

рекомендованный  Министерством  образования  и науки РФ. 

 Программа рассчитана на  102 часa в год, в неделю - 3 часа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 

В 10 классе рабочая программа рассчитана на 105 часa и реализуется в 

течение 35 учебных недель (3 часа  в неделю). 

В 11 классе рабочая программа рассчитана на 102 часa и реализуется в 

течение 34 учебных недель (3 часа  в неделю). 

 

2. Планируемые результаты  

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и 

основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность 

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 



ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 

для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 

научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник 



получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

            Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

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 цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

            Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

                

3. Содержание учебного предмета  

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (базовый уровень). 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 

изучения предмета «Английский язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение английского языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 



иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — 

обмена мнениями. Объѐм диалога — 6—7 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения 

(характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 



Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог- 

интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение вьделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование

 словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на вьделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приѐмов смысловой переработки 

текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

—заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме; 

—писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

—использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 



Языковые знания и навыки 

в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико- грамматический минимум 

порогового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счѐт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. Распознавание и 

употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видо- 

временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие 

соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) 

школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений:

 повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 



Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

предложения с начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинѐнные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинѐнные 

предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и

 нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to 

something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have 

to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для

 старшей ступени обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в

 единственном и множественном числе, включая 

исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы 

литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики 



и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследовании, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№  

Тема урока 

Виды деятельности  Кол-во 

час 

1.  Раздел 1. Молодежь в 

современном обществе.   

 

 Мир подростка. Когда тебе 

16…. 

 

 

Составлять комбинированный диалог, 
включающий различные виды 
диалога, в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей/с опорой на образец, опорой 
на речевые ситуации, ключевые 
слова, и/или иллюстрации, 
фотографии.  
 

1 

2.  Какой он настоящий друг?  

(качества, характер) 

1 

3.  Дружба. Аудирование 1 



4. «Настоящие времена (Present 

Tenses)». 

Переспрашивать, просить повторить, 
уточняя значение незнакомых слов. 
Высказываться о фактах, событиях, 
используя основные типы речи 
(описание/характеристика, 
повествование/сообщение) с опорой 
на ключевые слова, план, вопросы, 
таблицу и/или иллюстрации, 
фотографии. 
 

1 

5. «Настоящие времена (Present 

Tenses)». Закрепление 

1 

6. Луиза Май Олкотт «Маленькая 

женщина» 

1 

7. Неофициальное письмо. 

 

1 

8. Как дать совет.  1 

9. Письмо другу. 

 

1 

10. Подростковая мода в 

Объединенном королевстве. 

 

1 

11. Виды дискриминации. 

 

1 

12.  Цикл переработки отходов 1 

13.  Петр Великий 1 

14.  Обобщение пройденного 

материала. Модуль 1 

1 

15. Раздел 2. Повседневная 

жизнь семьи 

Занятия в свободное время 

Описывать объект, 
человека/литературного персонажа по 
определѐнной схеме. 
Передавать содержание 
прочитанного/прослушанного текста 
с опорой вопросы, план, ключевые 
слова и/ или иллюстрации, 
фотографии. 
Выражать и аргументировать своѐ 
отношение к 
прочитанному/услышанному. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Кратко излагать результаты 

выполненной работы. 

 

Рассказы учащихся о своих занятиях и  

друга,  используя времена группы 

Present. знакомство с 

фразеологическим и глаголами 

 

Чтение с детальным пониманием 

содержания текста 

1 

16. Занятия в свободное время. 

Аудирование 

1 

17. Словообразовательные 

суффиксы. 

1 

18. Практическая грамматика: 

фразовый глагол  to take 

 

1 

19. Эдит Несбит «Дети железной 

дороги» 

 

1 

20. Неформальные сообщения 

 

1 

21.  

Спортивные события в 

Британии. 

 

 

1 

22. Деньги и ответственность. 1 

23. Проблемы экологии 1 

24.   «Звездный путь русских 

звезд» 

1 

25. Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

материала. 

1 



Модуль 2 

26. Контрольная работа 1 

27. Раздел 3. Современный мир 

профессий 

Типы школ. Школьная жизнь  

Работать индивидуально и в группе 
при выполнении проектной работы. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и понимать 
связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые 
слова. 
Использовать переспрос или просьбу 
для уточнения отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать 
на услышанное. Воспринимать на 
слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
 

1 

28. Мир профессий. Как 

устроиться на работу. 

 

1 

29. Практическая грамматика 

Будущие времена 

1 

30. Практическая грамматика: 

личные местоимения, 

фразовый глагол to  pick 

1 

31. А.Чехов «Душенька» 1 

32. Официальное письмо. 

 

1 

33. Биография \ Резюме 1 

34.  

Система школьного 

образования в США и России 

1 

35. Образование в различных 

странах мира  

1 

36. Животные, находящиеся под 

угрозой вымирания 

 

1 

37. Обобщение пройденного 

материала. Модуль 3 

1 

38. Раздел 4. Природа и экология 

Защита окружающей среды 

 

 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Определять тему/основную мысль 

прочитанного теkста. 
Определять главные факты/события, 
опуская второстепенные. 
 
Прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ началу текста. 
 
Устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 
 
Соотносить текст/части текста с 
иллюстрациями.  
Игнорировать неизученные языковые 

1 

39. Переработка отходов 1 

40 Модальные глаголы» 

 

1 

41. Приставки и суффиксы 

прилагательных с 

отрицательным значением. 

 

1  

42. А. Конан Дойль  «Затерянный 

мир». 

1  

43. 

 

Эссе: за и против. 

Структура письма 

 

1  

44. Большой Барьерный риф. 

Тропические леса. 

1  

45. Сибирский тигр. Аудирование 1  



46. Обобщение пройденного 

материала. Модуль 4 

явления, не мешающие понимать 
основное содержание текста.  
 

1  

47. Контрольная работа 1  

48. Раздел 5. Путешествие по 

своей стране и за рубежом  

Определять тему/идею и главные 
события/факты прослушанного 
текста.  
Выделять главные факты, опуская 
второстепенные. 
Прогнозировать содержание текста по 
началу сообщения. 
 
Воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/запрашиваем
ую информацию, представленную в 
явном виде в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления. 

1  

49. Путешествие 1  

50. Удивительный Непал. 

 

1  

51. Отдых – проблемы и жалобы.  

 

1  

52. Практическая грамматика: 

прошедшие времена 

 

1  

53. Практическая грамматика . 

Фразовый глагол to get 

1  

54. Ж. Верн «Вокруг света за 80 

дней» 

 

1  

55. Совершенный день для 

карнавала. 

 

1  

56. Письмо-ответ описательного 

характера. 

1  

57. Путешествие по Темзе 1  

58. Погода 

 

1  

59. Экологические проблемы 

(загрязнение морей) 

1  

60. Пирамиды Египта 

 

1  

61. Обобщение пройденного 

материала. Модуль 5 

1  

62.  

Контрольная работа 

1  

63. Раздел 6. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, 

медицинские услуги 

Здоровое питание.  

 

Оценивать найденную информацию с 
точки зрения. еѐ значимости для 
решения коммуникативной задачи.  
Читать про себя и понимать 
нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, 
представленную в несплошных 

1  

64. Диета и здоровье. 

 

1  



65. Условные предложения.  

 

текстах (таблицах, диаграммах, 
схемах). 
Работать с информацией, 
представленной в разных форматах 
(текст, рисунок, таблица). 
Читать с полным пониманием 
содержания несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
Полно и точно понимать 
прочитанный текст на основе его 
информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа 
отдельных частей текста, 
выборочного перевода).  
 

1  

1 

66. Условные предложения.  

Формообразование. Фразовый 

глагол give 

1  

67. Ч. Диккенс «Оливер Твист». 

 

1  

68. Моя точка зрения. 

 

1  

69.  Роберт Бернс. 

 

1  

70. Забота о здоровье. 

 

1  

71. Органическое сельское 

хозяйство 

1  

72. Чтение. 1  

73. Русская кухня 1  

74. Обобщающее повторение. 

Модуль 6 

1  

75. Контрольная работа 1  

76. Раздел 7. Страна/страны 

изучаемого языка 

Современное поколение. 

 

 

 
Распознавать на слух и понимать 
связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые 
слова. 
 
Использовать переспрос или просьбу 
для уточнения отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать 
на услышанное.  
 
 
Воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые 
явления. 
 
 Определять тему, прослушанного 
текста. Выделять главные факты, 
опуская второстепенные. 
Прогнозировать содержание текста по 
началу сообщения. 
 

1  

77. Виды театральных 

представлений в разных 

странах. 

 

1  

78. Театр 1  

79. Пассивный залог. 

 

1  

80. Пассивный залог. 

 

1  

81. Лондонский кинотеатр. Гастон 

Леру «Призрак оперы» 

1  

82. Навыки написания письма 1  

83. Навыки написания письма  1  

84. Культурные 

достопримечательности  в 

России. 

 

1  



85. Культурные 

достопримечательности  в 

Лондоне. 

 

1  

86. Мир музыки. 

 

1  

87. Бумага 

 

1  

88. Достоинства и недостатки 

семейных обедов. 

1  

89. Обряд весны 

 

1  

90.  Обобщающее повторение. 

Модуль 7  

 

1  

91. Контрольная работа 1  

92. Раздел 8. Научно-

технический прогресс.  

 

Высокотехнологические 

приспособления. 

 

Высказываться о фактах, событиях, 
используя основные типы речи 
(описание/характеристика, 
повествование/сообщение, 
рассуждение) с опорой на ключевые 
слова, план, вопросы, таблицу и/или 
иллюстрации, фотографии. 
 
Описывать объект, 
человека/литературного персонажа по 
плану. 

Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного/прослушанного 

текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

 

Рассказы учащихся о своих занятиях и  

друга,  используя времена группы 

Present. знакомство с 

фразеологическим и глаголами 

1  

93. Электронное оборудование и 

проблемы. 

 

1  

94. Косвенная речь. 

 

1  

95. Закрепление грамматического 

материла по теме: «Косвенная 

речь» 

1  

96. Х Велз. Машина времени. 1  

97. Что может наука? 

Высказывание мнения 

1  

98. Современные изобретения. 

 

1  

99. Научные открытия и факты. 

 

1  

100 

102. 

 «Альтернативные виды 

энергии» 

 

2  

 

103-

104. 

Повторение и закрепление 

грамматического материала по 

теме: «Научно-технический 

прогресс» 

 

2  

105. Повторение и закрепление 

грамматического материала по 

теме: «Высокотехнологические 

приспособления.» 

 

1  



 

                                                                                                                                                                                

  

 

 

11 класс 

 

№  

Тема урока 

Виды деятельности   Кол-во 

час 

Module 1: Отношения (13ч.) 

1. 1a Чтение   

Родственные узы  

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалога, 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, 

и/или иллюстрации, фотографии или без 

опор. 

Выражать свою точку мнения и 

обосновывать еѐ, высказывать своѐ 

согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: 

 

1 

2. Cемья 1 

3. Подавать жалобу 

 

1 

4. 1b Взаимоотношения. 1 

5. 1c Грамматика.   Настоящие 

времена  

1 

6. 1c Грамматика. Формы будущего 

и прошедшего времени   

1 

7. 1d Литература  О.Уайлд  

«Преданный друг»  

1 

8. «Преданный друг» 1 

9. 1e  Письмо.  

 Описание внешности человека.  

1 

10. Культуроведение   

Многонациональная Британия.  

1 

11. Межпредметные   связи.  

История Семьи викторианской 

эпохи.  

1 

12. 1 Экология.  

Присоединяйся к движению  

«Зелѐных»  

1 

13. Обобщающее повторение. 

Модуль 1 

1 

 Module 2  Where there’s a will 

there’s a way.  (Где хотение, там 

и умение)  (Межличностные 

отношения с друзьями, 

Здоровый образ жизни) 

 
Высказываться о фактах, событиях, 
используя основные типы речи 
(описание/характеристика, 
повествование/сообщение, 
рассуждение) с опорой на ключевые 
слова, план, вопросы, таблицу и/или 
иллюстрации, фотографии. 
 
Описывать объект, 
человека/литературного персонажа по 
плану. 

 

14. 2a   Чтение   

Стресс и здоровье  

1 

15. 2b Аудирование и говорение 

Межличностные отношения с  

друзьями  

1 

16. 2с  Грамматика Придаточные - 1 



цели -результат -причины   

Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного/прослушанного 

текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Составление 

словосочетаний по образцу Составление 

диалогов о своих предпочтениях, 

обсуждение в группе прочитанного 

текста 

17. 2с  Грамматика Пунктуация в 

сложных предложениях  

1 

18. 2d Литература. Ш.Бронте. 

«Джейн  

Эйер»  

1 

19. 2e  Письмо.  

Официальные и неофициальные 

письма. Электронные письма  

1 

20. Страноведение  Телефон 

доверия для подростков  

1 

21.  Межпредметные связи.  

Нервная система  

1 

22. 2 Экология.  

Упаковка и упаковочные 

материалы  

1 

23. Жизнь 1 

24.  Грамматический практикум. 

Меняющееся лицо 

 

1 

25. Обобщающее повторение. 

Модуль 2 

1 

26. Контрольная работа 1 

 МОДУЛЬ 3  Responsibility 

(Ответственность) 
(Повседневная жизнь, 

преступление и наказание, права 

и обязанности.)   

 
Распознавать на слух и понимать 
связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материале и/или 
содержащее некоторые незнакомые 
слова. 
Использовать переспрос или просьбу 
для уточнения отдельных деталей. 
Вербально/невербально реагировать на 
услышанное. Воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления. Определять тему, 
прослушанного текста. Выделять 
главные факты, опуская 
второстепенные. Прогнозировать 
содержание текста по началу 
сообщения. 

 

27. 3a   Чтение  

Жертвы преступлений.  

1 

28. 3b Аудирование и устн. речь.  

Права и обязанности.  

1 

29. 3с  Грамматика. Инфинитив.  1 

30. 3с  Грамматика.  Герундий.  1 

31. 3d Литература. Ч. Диккенс.  

«Большие надежды»  

1 

32. «Большие надежды» 1 

33. 3e  Письмо.  

Эссе «Своѐ мнение»  

1 

34.  Страноведение «Статуя 

Свободы»   

1 

35. Межпредметные  связи.  «Мои 

права».  

1 

36. 3 Экология. Заботишься ли ты 

об охране окружающей  среды?  

1 



37. Царицыно 1 

38. Грамматический практикум. 

Поймали с поличным 

1 

39. Обобщающее повторение. 

Модуль 3 

 

 МОДУЛЬ 4            Danger/ 

Опасность  (Досуг молодежи, 

Здоровье и забота о нем)  

 
Оценивать информацию с точки зрения 
еѐ полезности/достоверности. 
Использовать языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые языковые 
явления.  
Игнорировать незнакомые языковые 
явления, не влияющие на понимание 
текста.  

 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

неизученные явления. 

Составление словосочетаний по образцу 

Составление диалогов о своих 

предпочтениях, обсуждение в группе 

прочитанного текста. 

 

 

40 4a   Чтение   

Несмотря ни на что.   

1 

41. 4b Аудирование и устная речь.  

Болезни.  

1  

42. 4с  Грамматика.  

Страдательный залог 

1  

43. 

 

4с  Грамматика  

Слова с предлогами, фразовые 

глаголы  

1  

44.   

4d Литература.   

М. Твен « Приключения 

Т.Сойера»  

1  

45. Контрольная работа 1  

46. 4e  Письмо.  

Рассказы. Техника 

повествования, художественные 

приѐмы.  

1  

47. 4 Страноведение   

«Флоренс  Найтингейл»   

1  

48. Межпредметн. связи   

История. Лондонский пожар  

1  

49. 4 Экология   

Загрязнение воды  

1  

50. Старый новый год 1  

51. Грамматический практикум. 

Коричневые медведи 

 

1  

52. Обобщающее повторение. 

Модуль 4 

1  

 МОДУЛЬ 5    Who are 

you?/Кто ты?  

(Повседневная жизнь семьи, 

условия проживания в городе, 

проблемы современного 

города) 

 
Игнорировать неизученные языковые 
явления, не мешающие понимать 
основное содержание текста.  
Читать про себя и находить в 
несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваем

 

53. 5a   Чтение   

 Жизнь на улице.  

1  



54. 5b Аудироваиие Проблемы 

взаимотношений с соседями  

ую информацию представленную в 
явном и неявном виде. 
 
Оценивать найденную информацию с 
точки зрения еѐ значимости для 
решения коммуникативной задачи.  
Читать с полным пониманием 
содержания несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
 

 

1  

55.   Модальные глаголы.  1  

56. 5d Литература  

Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль» 

1  

57. 5e  Письмо. Письма-

предложения, рекомендации.  

1  

58. 5e  Письмо. Доклады 1  

59. 5 Страноведение.  

В гостях хорошо, а дома - 

лучше.  

1  

60.  Межпредметные   связи.  

 География.  Города - трущобы  

1  

61. Экология 5.  

Зелѐные пояса.  Что это?  

1  

62. Преступление и наказание 1  

63. Грамматический практикум 1  

64. Обобщающее повторение. 

Модуль 4 

1  

65. Контрольная работа 1  

 МОДУЛЬ 6      Communication /  

Общение. (Средства массовой 

коммуникации) 

 
Полно и точно понимать прочитанный 
текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных частей 
текста, выборочного перевода).  
 

Восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путѐм добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Заполнять таблицы: кратко фиксируя 

содержание 

прочитанного/прослушанного текста.  

Преобразовывать таблицу, схему в 

текстовый вариант предоставления 

информации. 

Письменно излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

66. 6a   Чтение и лексика  

Космические технологии  

1  

67. 6b Аудирование и устн. речь.  

 Средства массовой информации  

1  

68. 6с  Грамматика.  

Косвенная речь  

1  

69. 6с  Грамматика.  

Модальные глаголы   

1  

70. 6 d Литература   

 Д. Лондон «Белый Клык»  

1  

71. 6e  Письмо.  

Эссе «За и против»  

1  

72. 6 Страноведение. Языки 

Британских островов.   

1  

73. Межпредметные связи.  

Получение сообщений  

1  

74.  6 Экология.   

Загрязнение океана.  

1  

75.  Мир 1  



76. Грамматический практикум. Это 

секрет 

1  

77. Обобщающее повторение. 

Модуль 6 

1  

78. Контрольная работа по теме по 

теме «Общение»  

1  

 МОДУЛЬ 7      In days to come / 

Вперѐд, в будущее (Планы на 

будущее)   

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произнесения 

звуков. Соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. Различать 

коммуникативный тип предложения 

по его интонации. 

 

 

79.  7a   Чтение   У меня есть 

мечта…  

1  

80. 7b Аудирование и устная речь. 

Образование  и обучение.  

1  

81. 7с  Грамматика.  Условные 

предложения  

1  

82. 7с  Грамматика.  

Сослагательное наклонение  

1  

83. 7d Литература. Р. Киплинг 

«Если…»  

Составлять комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалога, 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей с опорой на 
речевые ситуации, ключевые слова, 
и/или иллюстрации, фотографии или без 
опор. 
 

1  

84. 7e  Письмо.  

Официальные письма 

/Эл.письма  

1  

85. 7 Страноведение. Студенческая 

жизнь. М/связи.  

1  

86. 7 Экология. Диана Фосси  1  

87. Развитие речи.  1  

88. Успех. Способы изменить мир.   1  

89. Грамматический практикум 

Цой-русская рок звезда  

1  

90. Транссибирская железная дорога 1  

 МОДУЛЬ 8  Travel /  

Путешествия (Путешествия по 

своей стране и зарубежом, 

осмотр 

достопримечательностей)  

 
Разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части. 
Соотносить текст/части текста с 
иллюстрациями.  
 

Озаглавливать текст/его отдельные 

части. 
Оценивать информацию с точки зрения 
еѐ полезности/достоверности. 
 
Использовать языковую, в том числе 
контекстуальную, догадку при 
восприятии на слух текстов, 

  

91.   8a   Чтение и лексика. 

Загадочные таинственные места.  

1  

92. 8b Аудирование     Аэропорты и 

воздушные путешествия  

1  

93. 8с Грамматика. Инверсия.  

Существительные. Наречия   

1  

94. 8 d Литература.  

Д.Свифт «Путешествия 

1  



Гулливера»  содержащих незнакомые языковые 
явления. Игнорировать незнакомые 
языковые явления, не влияющие на 
понимание текста.  
 

 

95. 8е  Письмо.  Любимые места.  

  

1  

96. Страноведение 8  

Едешь в США? Помни…    

1  

97. Межпредметные связи. 

Искусство. «Отец современного 

искусства»  

1  

98. Экология 8   

Заповедные места планеты.  

1  

99. Контрольная работа  1  

100. Смешанная еда 1  

 

101. Развитие речи По России 1  

102. Обобщение изученного 

материала   

1  
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учѐтом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, а также с учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. 

Знаменское». 

Цели: 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний. 

Задачи: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Список используемых учебников: 

1. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/[Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева и др.]. – М. : Просвещение, 2019. – 463 с. 

2.  Геометрия.  10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /  Л.С. 

Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018г. – 206 с. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. В 10-11 классах учебный предмет «Математика» традиционно 

изучается в рамках следующих учебных курсов: «Алгебра» (включая элементы статистики 

и теории вероятностей) и «Геометрия».  

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 10-11 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения.  

10 класс алгебра – 3 часа в неделю, 105 часа в год 

 11 класс алгебра – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
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10 класс геометрия – 2 часа в неделю, 70 часов в год 

11 ласс геометрия – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

2. Планируемые результаты 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоен

ия 

предм

ета 

Для использования 

в повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностя

м, связанным с 

прикладным 

использование

м математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

области 

математики и 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элеме

нты 

теори

и 

множ

еств и 

матем

атиче

ской 

логики 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

 Оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

Свободно 

оперировать 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для 
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истинные и ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить 

пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на 

числовой прямой;  

 строить на 

числовой прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,          

в том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

плоскости; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность 

элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечислением 

и 

характеристиче

ским 

свойством; 

 опериро

вать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверя

ть 

принадлежност

ь элемента 

множеству; 

 находит

ь пересечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представленны

х графически 

на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводи

ть 

доказательные 

рассуждения 

для 

обоснования 

истинности 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 использоват

ь теоретико-

множественный 

язык и язык логики 

для описания 

реальных процессов 

и явлений, при 

решении задач 

других учебных 

предметов 
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повседневной жизни, 

при решении задач 

из других предметов 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использ

овать числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводи

ть 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач 

из других 

предметов 

Числа 

и 

выраж

ения 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближѐнное 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб;  

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

логарифм числа, 

Свободно 

оперировать 

понятиями: целое 

число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, 

приближѐнное 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, повышение 

и понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

приводить примеры 

чисел с заданными 

свойствами 

делимости; 

оперироватьпоняями

: логарифм числа, 

тригонометрическа

Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, 

множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, 

множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

число, 

рациональное 

число, 

множество 

рациональных 

чисел, 

иррационально

е число, корень 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

понимать причины 

и основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

владеть 

основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении 

стандартных 

задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 
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тригонометрическа

я окружность, 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрическо

й окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

углов, имеющих 

произвольную 

величину; 

 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 степеней 

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 

я окружность, 

радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрическо

й окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

углов, имеющих 

произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах; 

 проводить по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрически

е функции; 

 находить значения 

числовых и 

буквенных 

степени n, 

действительно

е число, 

множество 

действительны

х чисел, 

геометрическа

я 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительны

х чисел; 

 понимат

ь и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами 

записи чисел; 

 перевод

ить числа из 

одной системы 

записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказыв

ать и 

использовать 

признаки 

делимости 

суммы и 

произведения 

при 

выполнении 

вычислений и 

решении задач; 

 выполня

ть округление 

рациональных 

и 

иррациональн

ых чисел с 

заданной 

точностью; 

 сравнив

ать 

действительны

е числа 

 свободно 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их, 

логарифмических, 

степенных 

выражений; 

 владеть 

формулой бинома 

Ньютона; 

 применять 

при решении задач 

теорему о 

линейном 

представлении 

НОД; 

 применять 

при решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применять 

при решении задач 

Малую теорему 

Ферма;  

 уметь 

выполнять запись 

числа в 

позиционной 

системе 

счисления;  

 применять 

при решении задач 

теоретико-

числовые функции: 

число и сумма 

делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять 

при решении задач 

цепные дроби; 

 применять 

при решении задач 

многочлены с 

действительными 

и целыми 

коэффициентами; 

 владеть 

понятиями 
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целые степени 

чисел, корни 

натуральной 

степени из чисел, 

логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять 

несложные 

преобразования 

целых и дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства одну 

переменную через 

другие; 

 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.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использовать 

при решении задач 

табличные значения 

тригонометрически

х функций углов; 

 выполнять 

перевод величины 

угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять 

действия с 

числовыми данными 

при решении задач 

практического 

характера и задач из 

различных областей 

знаний, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, 

сравнивать и 

использовать при 

решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные 

числовые 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 

разными 

способами; 

 упорядо

чивать числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной 

и десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использование

м 

арифметическо

го квадратного 

корня, корней 

степени 

больше 2; 

 находит

ь НОД и НОК 

разными 

способами и 

использовать 

их при 

решении задач; 

 выполня

ть вычисления 

и 

преобразовани

я выражений, 

содержащих 

действительны

е числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполня

ть стандартные 

тождественные 

преобразовани

я 

тригонометрич

еских, 

логарифмическ

их, степенных, 

иррациональн

ых выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

 применять 

при решении задач 

Основную теорему 

алгебры;  

 применять 

при решении задач 

простейшие 

функции 

комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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расчеты с 

использованием 

при необходимости 

справочных 

материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные 

величины, 

характеристики 

объектов 

окружающего мира 

с их конкретными 

числовыми 

значениями; 

 использоват

ь методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при 

решении 

практических задач 

повседневной 

жизни 

 предметов: 

 выполня

ть и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений 

при решении 

практических 

задач, в том 

числе 

приближенных 

вычислений, 

используя 

разные 

способы 

сравнений; 

 записыв

ать, 

сравнивать, 

округлять 

числовые 

данные 

реальных 

величин с 

использование

м разных 

систем 

измерения;  

 составля

ть и оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения при 

решении 

практических 

задач и задач 

из других 

учебных 

предметов 

Уравн

ения и 

нераве

нства 

 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log 

a (bx + c) = d и 

простейшие 

неравенства вида 

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрически

е уравнения, 

неравенства и их 

Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

определять тип и 

выбирать метод 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 
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log a x < d; 

 решать 

показательные 

уравнения, вида 

a
bx+c

= d  (где d 

можно представить 

в виде степени с 

основанием a) и 

простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    (где d можно 

представить в виде 

степени с 

основанием a);. 

 приводить 

несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрическо

го уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, 

где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрическо

й функции. 

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 составлять и 

решать уравнения и 

системы уравнений 

при решении 

несложных 

практических задач 

системы; 

 использовать 

методы решения 

уравнений: 

приведение к виду 

«произведение 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 

тригонометрическо

й окружности 

множество решений 

простейших 

тригонометрически

х уравнений и 

неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений неравенств 

в соответствии с 

дополнительными 

условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и 

решать уравнения, 

системы уравнений 

и неравенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства для 

построения и 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные 

виды 

уравнений и 

неравенств и 

их систем, в 

том числе 

некоторые 

уравнения 3-й 

и 4-й степеней, 

дробно-

рациональные 

и 

иррациональны

е; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных, 

логарифмическ

их, 

иррациональны

х, степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их 

при решении 

задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

степени выше 

второй; 

 понимать 

смысл теорем о 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрическ

их уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно 

решать системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять 

при решении задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представление о 

неравенствах 

между средними 

степенными 
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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 

реальной ситуации 

или прикладной 

задачи 

равносильных 

и 

неравносильны

х 

преобразования

х уравнений и 

уметь их 

доказывать; 

 владеть 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и 

их систем, 

уметь выбирать 

метод решения 

и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод 

интервалов для 

решения 

неравенств, в 

том числе 

дробно-

рациональных 

и включающих 

в себя 

иррациональны

е выражения; 

 решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства и 

их системы с 

параметрами 

алгебраически

м и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными 

методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать 

уравнения в 

целых числах; 

 изображ

ать множества 

на плоскости, 
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задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами 

и их 

системами; 

 свободн

о использовать 

тождественные 

преобразовани

я при решении 

уравнений и 

систем 

уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составля

ть и решать 

уравнения, 

неравенства, 

их системы 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

 выполня

ть оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых 

при решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и 

их систем при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов; 

 составля

ть и решать 

уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 
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 составля

ть уравнение, 

неравенство 

или их 

систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты; 

  

использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функц

ии 
 Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и 

значение функции, 

область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график 

зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на числовом 

промежутке, 

 Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область 

определения и 

множество 

значений функции, 

график зависимости, 

график функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, период, 

четная и нечетная 

 Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, возрастание 

на числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

владеть 

понятиеасимптот

ы и уметь его 

применять при 

решении задач; 

применять методы 

решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого 

и второго порядков 
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периодическая 

функция, период; 

 оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональност

ь линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрически

е функции;  

 распознават

ь графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональност

и, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрически

х функций; 

 соотносить 

графики 

элементарных 

функций: прямой и 

обратной 

пропорциональност

и, линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной 

функций, 

тригонометрически

х функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по 

графику 

приближѐнно 

значения функции 

в заданных точках; 

 определять 

по графику 

свойства функции 

функции; 

 оперировать 

понятиями: прямая 

и обратная 

пропорциональность

, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 

функции, 

тригонометрически

е функции;  

 определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах 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; 

 строить 

эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий 

(промежутки 

возрастания/убыван

ия, значение функции 

в заданной точке, 

точки экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать 

уравнения, 

простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства 

функций и их 

графиков. 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период, четная 

и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

степенная 

функция; 

строить ее 

график и уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и 

уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

логарифмическ

ая функция; 

строить ее 

график и уметь 

применять 

свойства 

логарифмическ

ой функции 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

тригонометрич
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(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

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 

и т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять 

по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретир

овать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 

 определять 

по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства 

реальных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретир

овать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определять 

по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

еские функции; 

строить их 

графики и 

уметь 

применять 

свойства 

тригонометрич

еских функций 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении задач; 

 применя

ть при решении 

задач свойства 

функций: 

четность, 

периодичность, 

ограниченност

ь; 

 применя

ть при решении 

задач 

преобразования 

графиков 

функций; 

 владеть 

понятиями 

числовая 

последовательн

ость, 

арифметическа

я и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применя

ть при решении 

задач свойства 

и признаки 

арифметическо

й и 

геометрическо

й прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 



 

 

15 

 

других учебных 

предметов: 

 определ

ять по 

графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянст

ва, асимптоты, 

точки 

перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпр

етировать 

свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

 определ

ять по 

графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и 

др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элеме

нты 

мате

матич

еского 

анализ

 Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: 

производная 

функции в точке, 

касательная к 

 Оперировать 

понятиями: 

производная функции 

в точке, касательная 

к графику функции, 

производная функции; 

 Владеть 

понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическа

я прогрессия и 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 

стандартным 
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а графику функции, 

производная 

функции;  

 определять 

значение 

производной 

функции в точке по 

изображению 

касательной к 

графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать 

несложные задачи 

на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками 

экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями 

производной этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания (роста, 

повышения, 

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, 

 вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 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 

математического 

анализа. 

 

В повседневной 

жизни и при изучении 

других учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные задачи из 

биологии, физики, 

химии, экономики и 

других предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения 

и т.п.; 

  

интерпретировать 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 применя

ть для решения 

задач теорию 

пределов; 

 владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

числовые 

последователь

ности и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

последователь

ности;  

 владеть 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, 

производная 

функции; 

 вычисля

ть 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследо

вать функции 

на 

монотонность 

и экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению 

задач, в том 

числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

аппаратом 

математическо

го анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математическо

го анализа для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в том 

числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять при 

решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь 

выполнять 
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включающими 

характеристики 

скорости 

изменения 

(быстрый рост, 

плавное понижение 

и т.п.); 

 использоват

ь графики 

реальных 

процессов для 

решения 

несложных 

прикладных задач, 

в том числе 

определяя по 

графику скорость 

хода процесса 

полученные 

результаты 

касательная к 

графику 

функции и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применя

ть теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты 

приближенные 

вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению задач 

естествознания

; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Стат

истик

а и 

теори

я 

вероя

тност

ей, 

логика 

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, 

 Иметь 

представление о 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин;  

 иметь 

 Опериро

вать 

основными 

описательным

и 

характеристика

ми числового 

набора, 

понятием 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 иметь 

представление о 

центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь 
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и 

комби

натор

ика 

 

наибольшее и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: частота 

и вероятность 

события, 

случайный выбор, 

опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности 

событий на основе 

подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых случаях 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 читать, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков 

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 

вероятностей; 

 иметь 

представление об 

условной 

вероятности и о 

полной 

вероятности, 

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 регрессии. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать 

вероятности 

событий в реальной 

жизни; 

 выбирать 

подходящие методы 

представления и 

обработки данных; 

 уметь решать 

несложные задачи 

генеральная 

совокупность и 

выборкой из 

нее; 

 опериро

вать 

понятиями: 

частота и 

вероятность 

события, 

сумма и 

произведение 

вероятностей, 

вычислять 

вероятности 

событий на 

основе 

подсчета числа 

исходов;  

 владеть 

основными 

понятиями 

комбинаторики 

и уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь 

представление 

об основах 

теории 

вероятностей; 

 иметь 

представление 

о дискретных и 

непрерывных 

случайных 

величинах и 

распределения

х, о 

независимости 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление 

о 

математическо

м ожидании и 

дисперсии 

случайных 

величин; 

 иметь 

представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь 

представление о 

статистических 

гипотезах и 

проверке 

статистической 

гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь 

представление о 

связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

 иметь 

представление о 

кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 

степень вершины, 

путь в графе) и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь 

представление о 

деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении задач; 

 уметь 

осуществлять пути 

по ребрам, обходы 

ребер и вершин 

графа; 

 иметь 

представление об 
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на применение 

закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении 

безопасности 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

представление 

о совместных 

распределения

х случайных 

величин; 

 понимат

ь суть закона 

больших чисел 

и выборочного 

метода 

измерения 

вероятностей; 

 иметь 

представление 

о нормальном 

распределении 

и примерах 

нормально 

распределенны

х случайных 

величин; 

 иметь 

представление 

о корреляции 

случайных 

величин.  

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 вычисля

ть или 

оценивать 

вероятности 

событий в 

реальной 

жизни; 

 выбират

ь методы 

подходящего 

представления 

и обработки 

данных 

эйлеровом и 

гамильтоновом 

пути, иметь 

представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текст

овые 

задачи 

 Решать 

несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализирова

ть условие задачи, 

 Решать задачи 

разных типов, в 

том числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать 

 Решать 

разные 

задачи 

повышенно

й 

трудности; 

 Достижение 

результатов 

раздела II 
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при необходимости 

строить для ее 

решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в 

виде текстовой и 

символьной записи, 

схем, таблиц, 

диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действовать 

по алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использоват

ь логические 

рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из всей 

информации, 

данные, 

необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлят

ь несложный 

перебор 

возможных 

решений, выбирая 

из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным 

в условии; 

 анализирова

ть и 

интерпретировать 

полученные 

решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретирова

ть результаты в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, используя 

при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 

 анализиров

ать условие 

задачи, 

выбирать 

оптимальны

й метод 

решения 

задачи, 

рассматрив

ая 

различные 

методы; 

 строить 

модель 

решения 

задачи, 

проводить 

доказательн

ые 

рассуждени

я при 

решении 

задачи; 

 решать 

задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, 

выбора 

оптимально

го 

результата; 

 анализиров

ать и 

интерпрети

ровать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбирать 

решения, не 

противореч

ащие 

контексту;   

 переводить 

при 

решении 
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 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 вычисление 

сложных процентов 

в различных схемах 

вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать 

практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных 

чисел: на 

определение 

температуры, на 

определение 

положения на 

временнóй оси (до 

нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и 

т.п.; 

 использоват

ь понятие масштаба 

для нахождения 

расстояний и длин 

на картах, планах 

местности, планах 

помещений, 

выкройках, при 

работе на 

компьютере и т.п.  

задачи 

информаци

ю из одной 

формы 

записи в 

другую, 

используя 

при 

необходимо

сти схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и 

при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать 

практическ

ие задачи и 

задачи из 

других 

предметов 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать 

несложные 

практические 

задачи, 

возникающие в 

ситуациях 

повседневной 

жизни 

Геоме

трия 
 Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость 

в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей; 

 распознават

ь основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб); 

 изображать 

изучаемые фигуры 

от руки и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать 

(выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять 

 Оперировать 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 

 применять 

для решения задач 

геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в 

явной форме; 

 решать 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать 

(выносные) плоские 

чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 

сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять 

геометрические 

 Владеть 

геометрически

ми понятиями 

при решении 

задач и 

проведении 

математически

х рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрически

х фигур, 

выдвигать 

гипотезы о 

новых 

свойствах и 

признаках 

геометрически

х фигур и 

обосновывать 

или 

опровергать их, 

обобщать или 

конкретизирова

ть результаты 

на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных 

случаях 

классификаци

ю фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, 

включая 

комбинации 

 Иметь 

представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические 

места точек в 

пространстве и 

уметь применять 

их для решения 

задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов 

и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении 

задач;  

 иметь 

представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении 

сечений 

многогранников 

методом проекций; 
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теорему Пифагора 

при вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением 

формул; 

 распознават

ь основные виды 

тел вращения 

(конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников и 

тел вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

 использоват

ь свойства 

пространственных 

геометрических 

фигур для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения;  

 описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулирова

ть свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 

параллелепипеды);  

 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел 

с применением 

формул; 

 вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для решения 

задач практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний  

фигур, 

извлекать, 

интерпретиров

ать и 

преобразовыва

ть 

информацию, 

представленну

ю на чертежах; 

 решать задачи 

геометрическог

о содержания, 

в том числе в 

ситуациях, 

когда алгоритм 

решения не 

следует явно из 

условия, 

выполнять 

необходимые 

для решения 

задачи 

дополнительны

е построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и 

формул для 

решения задач; 

 уметь 

формулировать 

и доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипе

д, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления 

об аксиомах 

стереометрии и 

следствиях из 

них и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление о 

развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути 

на поверхности 

многогранника; 

 иметь 

представление о 

конических 

сечениях;  

 иметь 

представление о 

касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу 

расстояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой 

уравнениями и 

уметь применять 

при решении задач; 

 применять при 

решении задач и 

доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 

координат;  

 иметь 

представление об 

аксиомах объема, 

применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 
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размера; 

 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)  

 уметь строить 

сечения 

многограннико

в с 

использование

м различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление 

о 

скрещивающих

ся прямых в 

пространстве и 

уметь находить 

угол и 

расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

при решении 

задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектировани

е для 

изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикуляр

ности прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектировани

е, наклонные и 

их проекции, 

уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикуляр

ах при 

решении задач; 

 применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей тел 

вращения, 

вычисления 

площади 

сферического пояса 

и объема шарового 

слоя;  

 иметь 

представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь 

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь 

представление о 

трехгранном и 

многогранном угле 

и применять 

свойства плоских 

углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь 

представления о 

преобразовании 

подобия, 

гомотетии и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 
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решении задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между 

фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающих

ся прямых и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой 

и плоскостью и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный 

угол, угол 

между 

плоскостями, 

перпендикуляр

ные плоскости 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипе

д и применять 

свойства 

параллелепипе

да при 

решении задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольный 

параллелепипе

д и применять 

его при 

  уметь решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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решении задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, 

виды пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о теореме 

Эйлера, 

правильных 

многогранника

х;  

 владеть 

понятием 

площади 

поверхностей 

многограннико

в и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями тела 

вращения 

(цилиндр, 

конус, шар и 

сфера), их 

сечения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и 

уметь 

применять из 

при решении 

задач; 

 иметь 

представления 

о вписанных и 
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описанных 

сферах и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

объем, объемы 

многограннико

в, тел вращения 

и применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о развертке 

цилиндра и 

конуса, 

площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

сферы и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 уметь решать 

задачи на 

комбинации 

многограннико

в и тел 

вращения; 

 иметь 

представление 

о подобии в 

пространстве и 

уметь решать 

задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных 

фигур. 

В повседневной 
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жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять с 

использование

м свойств 

геометрически

х фигур 

математически

е модели для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретиров

ать результат 

Векто

ры и 

коорди

наты 

в 

прост

ранст

ве 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в 

пространстве;  

 находить 

координаты вершин 

куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние между 

двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использ

овать 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении задач; 

 применя

ть уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния 

между 

точками, 

уравнение 

сферы при 

решении задач; 

 применя

ть векторы и 

метод 

координат в 

пространстве 

 Достижени

е результатов 

раздела II; 

 находить 

объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, 

заданных 

координатами 

своих вершин; 

 задавать 

прямую в 

пространстве; 

 находить 

расстояние от 

точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 
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векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

 решать 

простейшие задачи 

введением 

векторного базиса 

при решении 

задач  

 

Истор

ия 

мате

матик

и 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные в ходе 

развития 

математики как 

науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их 

авторов в связи с 

отечественной и 

всемирной 

историей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Иметь 

представление 

о вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

науки; 

 понимат

ь роль 

математики в 

развитии 

России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Мето

ды 

мате

матик

и 

 Применять 

известные методы 

при решении 

стандартных 

математических 

задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить 

примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том 

числе 

характеризующих 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

 Использовать 

основные методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные методы 

решения 

математических 

задач; 

 на основе 

математических 

закономерностей в 

природе 

характеризовать 

красоту и 

совершенство 

окружающего мира 

и произведений 

искусства; 

 применять 

 Использовать 

основные 

методы 

доказательства, 

проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы 

решения 

математически

х задач; 

 на основе 

математически

х 

закономерност

ей в природе 

характеризоват

ь красоту и 

совершенство 

окружающего 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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искусства простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при 

решении 

математических 

задач 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применя

ть простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникацио

нные системы 

при решении 

математически

х задач; 

 пользова

ться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений 

для 

исследования 

математически

х объектов 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
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– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения, обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 

и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 

2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень 

с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  
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Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  
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Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 
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Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

  

Геометрия  

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  
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Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
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числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные 

множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, 

формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа» 

 y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
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Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия Приложение 11 к ООП СОО «Рабочие программы по геометрии» 

 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Понятие об аксиоматическом методе.  
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Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ тема Виды деятельности Колич

ество 

часов  

 1. Действительные числа Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую 

дробь в обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать 

определение) арифметических 

корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие 

степени с любым 

действительным показателем. 

Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным 

показателем (любым 

действительным показателем) 

при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

Доказывать тождества, 

содержащие корень натуральной 

степени и степени с любым 

действительным показателем, 

применяя различные способы. 

Применять умения 

преобразовывать выражения и 

14 

1 Целые и рациональные числа. 

Действительные числа 

1 

2 Целые и рациональные числа. 

Действительные числа 

1 

3 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1 

4 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1 

5 Арифметический корень 

натуральной степени 

1 

6 Арифметический корень 

натуральной степени 

1 

7 Арифметический корень 

натуральной степени 

1 

8 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1 

9 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1 

10 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1 

11 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1 

12 Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

1 
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13 Уроки обобщения и 

систематизации знаний 

доказывать тождества при 

решении задач повышенной 

сложности, 

1 

14 Контрольная работа №1 1 

 ВВЕДЕНИЕ в стереометрию Объяснять, что такое точка, 

прямая и плоскость. 

Формулировать аксиомы 

стереометрии. Формулировать и 

доказывать теоремы о: 

— существовании плоскости, 

проходящей через 

данную прямую и данную точку; 

— пересечении прямой с 

плоскостью; 

— существовании плоскости, 

проходящей через 

три данные точки. 

Изображать, обозначать и 

распознавать на чертежах 

изученные фигуры, 

иллюстрировать их свойства. 

Решать задачи, связанные с 

рассмотренными фигурами и их 

свойствами. 

5 

15 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

 

1 

16 Некоторые следствия из аксиом  1 

17 

18 

19 

Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

3 

 ГЛАВА I. Параллельность 

прямых и плоскостей 

Объяснять, что такое: 

— параллельные и 

скрещивающиеся прямые; 

— параллельные прямая и 

плоскость, две плоскости. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о: 

— существовании и 

единственности прямой, 

параллельной данной прямой и 

проходящей через данную точку; 

— признаке параллельности 

прямых; 

— признаке параллельности 

прямой и плоскости; 

— признаке параллельности 

плоскостей; 

— существовании плоскости, 

параллельной данной плоскости. 

Формулировать свойства 

параллельных плоскостей. 

Понимать основные свойства 

изображения фигуры на 

плоскости. 

Решать задачи. 

19 

 §1. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости  

5 

20 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трѐх прямых  

1 

21 Параллельность прямой и 

плоскости  

1 

22 

23 

24 

Повторение теории, решение 

задач на параллельность прямой 

и плоскости. 

3 

 §2.  Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

Контрольная работа№1.1 

5 

25 Скрещивающиеся прямые  1 

26 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми  

1 

27 

28 

29 

Повторение теории, решение 

задач. 

3 

 §3.  Параллельность плоскостей.  2 

30 

31 

Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей  

2 

 §4.  Тетраэдр и параллелепипед  7 

32 Тетраэдр. Параллелепипед  2 



 

 

45 

 

33 

34 

35 

Изображение пространственных 

фигур  Задачи на построение 

сечений  

2 

36 Повторение теории, решение 

задач 

1 

37 Контрольная работа №1.2 1 

38 Зачет №1 1 

 2. Степенная функция  14 

39 

40 

Степенная функция, ее свойства и 

график 

По графикам степенных функций 

(в зависимости от показателя 

степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, 

чѐтность, нечѐтность). Строить 

схематически график степенной 

функции в зависимости от 

принадлежности показателя 

степени (в аналитической записи 

рассматриваемой функции) к 

одному из рассматриваемых 

числовых множеств (при 

показателях, принадлежащих 

множеству целых чисел, при 

любых действительных 

показателях) и перечислять еѐ 

свойства. Определять, является 

ли функция обратимой. Строить 

график сложной функции, 

дробно-рациональной функции 

элементарными методами. 

Приводить примеры степенных 

функций (заданных с помощью 

формулы или графика), 

обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать 

определения перечисленных 

свойств. Распознавать 

равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Решать 

простейшие иррациональные 

уравнения, иррациональные 

неравенства и их системы. 

Распознавать графики и строить 

2 

41 Взаимно обратные функции 1 

42 

43 

Равносильные уравнения и 

неравенства 

2 

44-

46 

Иррациональные уравнения 3 

47-

49 

Иррациональные неравенства 3 

50 

51 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

52 Контрольная работа №2 1 
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графики степенных функций, 

используя графопостроители, 

изучать свойства функций по их 

графикам. Формулировать 

гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих 

степенные функции, и проверять 

их. Выполнять преобразования 

графиков степенных функций: 

параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). Применять 

свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности. 

 ГЛАВА II. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Объяснять, что такое: 

— перпендикулярные прямые; 

— перпендикулярные прямая и 

плоскость, две пересекающиеся 

плоскости; 

— перпендикуляр, опущенный из 

данной точки на данную 

плоскость, основание 

перпендикуляра; 

 — наклонная, основание и 

проекция наклонной; 

— расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до 

параллельной ей прямой, между 

параллельными плоскостями; 

— общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о: 

— двух пересекающихся 

прямых, параллельных двум 

перпендикулярным прямым; 

— признаке перпендикулярности 

прямой и плоскости; 

— свойствах перпендикулярных 

прямой и плоскости; 

— трѐх перпендикулярах; 

— признаке перпендикулярности 

плоскостей. 

Формулировать и доказывать 

утверждение об общем 

перпендикуляре двух 

20 

 §1.Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

6 

53 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости  

1 

54 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости  

1 

55 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1 

56 

57 

58 

Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

3 

 §2.  Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

6 

59 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трѐх 

перпендикулярах  

1 

60 Угол между прямой и плоскостью  1 

61 

62 

63 

64 

Повторение теории, решение 

задач. 

4 

 §3. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей  

8 

65 

66 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей  

2 

67 

68 
Прямоугольный параллелепипед  

2 
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69 

70 

Повторение теории, решение 

задач 

скрещивающихся прямых. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, используя 

изученные свойства и теоремы. 

2 

71 

 

Контрольная работа №2.1 1 

72 Зачет №2 1 

 3. Показательная функция  12 

73 

74 

Показательная функция ее 

свойства и график 

По графикам показательной 

функции описывать еѐ свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры 

показательной функции 

(заданной с помощью формулы 

или графика), обладающей 

заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать 

определения перечисленных 

свойств. Решать простейшие 

показательные уравнения,  

неравенства и их системы. 

Решать показательные уравнения 

методами разложения на 

множители, способом замены 

неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. 

Решать показательные 

уравнения, применяя различные 

методы. Распознавать графики и 

строить график показательной 

функции, используя 

графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, 

содержащих показательную 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графика показательной функции: 

параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). Применять 

2 

75 

76 

Показательные уравнения 2 

77 

78 

Показательные неравенства 2 

79 

80 

81 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

3 

82 

83 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

84 Контрольная работа №3 1 
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свойства показательной функции 

при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности. 

 4. Логарифмическая функция  17 

85 

86 

Логарифмы Выполнять простейшие 

преобразования 

логарифмических выражений с 

использованием свойств 

логарифмов, с помощью формул 

перехода. По графику 

логарифмической функции 

описывать еѐ свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры 

логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы 

или графика), обладающей 

заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать 

определения перечисленных 

свойств. Решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и 

их системы. Решать 

логарифмические уравнения 

различными методами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической 

функции, используя 

графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам, 

формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, 

содержащих логарифмическую 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графика логарифмической 

функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). Применять 

свойства логарифмической 

функции при решении 

2 

87 

88 

Свойства логарифмов 2 

89 

90 

Десятичные и натуральные 

логарифмы 

2 

91 

92 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

2 

93 

94 

95 

Логарифмические уравнения 3 

96 

97 

98 

Логарифмические неравенства 3 

99 

100 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

101 Контрольная работа №4 1 
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прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

 ГЛАВА III. Многогранники  16 

 §1.  Понятие многогранника. 

Призма  

Объяснять, что такое: 

— двугранный угол, грани и 

рѐбра двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла; 

— трѐхгранный и многогранный 

углы, их элементы; 

— многогранник и его элементы; 

— выпуклый и правильный 

многогранники; 

— развѐртка многогранника; 

— призма и еѐ элементы, боковая 

поверхность и полная 

поверхность призмы, прямая и 

наклонная призмы, правильная 

призма; 

— параллелепипед, 

противолежащие грани 

параллелепипеда, 

прямоугольный параллелепипед 

и куб, линейные размеры 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

— пирамида и еѐ элементы, 

правильная пирамида, тетраэдр, 

усечѐнная пирамида; —

правильный многогранник. 

Формулировать и доказ ывать 

теоремы: 

 — о противоположных гранях и  

диагоналях параллелепипеда;  

— что квадрат любой диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда равен сумме 

квадратов трѐх его измерений; 

— что плоскость, пересекающая 

пирамиду и параллельная еѐ 

основанию, отсекает подобную 

пирамиду; 

— Эйлера. 

Уметь вычислять: 

— боковую поверхность прямой 

призмы; 

— боковую поверхность 

правильной пирамиды. 

Знать пять типов правильных 

многогранников. 

Изображать, обозначать и 

распознавать на чертежах 

4 

102 

103 
Понятие многогранника. Призма  

2 

104 

105 

Площадь прямоугольной 

проекции многоугольника. 

Пространственная теорема 

Пифагора 

2 

 §2. Пирамида 5 

106

-

109 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Усечѐнная пирамида 

 

 

110 Усечѐнная пирамида 

 

1 

 §3. Правильные многогранники  5 

111

-

112 

Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника 

2 

113 Симметрия в пространстве. 

Элементы симметрии 

правильных многогранников 

Теорема Эйлера 

1 

114 Контрольная работа №3.1 1 

115 Зачет №3 1 
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изученные многогранники, 

иллюстрировать их свойства, 

строить их сечения. Решать 

задачи. 

 5. Алгебраические уравнения и 

системы нелинейных 

уравнений 

Оценивать число корней целого 

алгебраического уравнения. 

Выполнять деление многочлена 

на многочлен уголком. Решать 

рациональные уравнения и их 

системы. Применять различные 

приѐмы решения целых 

алгебраических уравнений: 

разложение на множители; 

подстановка (замена 

неизвестного). 

Решать рациональные 

неравенства методом интервалов. 

Решать системы уравнений. 

16 

116 Деление многочленов 1 

117 

118 

Решение алгебраических 

уравнений 

2 

119 

120 

121 

Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

3 

122 

123 

124 

Системы нелинейных уравнений 

с двумя неизвестными 

3 

125 

126 

Различные способы решения 

систем уравнения 

2 

127 

128 

Решение задач с помощью систем 

уравнения 

2 

129 

130 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

131 Контрольная работа №5 1 

 6.Тригонометрические 

формулы 

Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. Находить 

на окружности положение точки, 

1 соответствующей данному 

действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, 

косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. 

Применять данные зависимости 

для доказательства тождества, в 

частности на определѐнных 

множествах. Применять при 

преобразованиях и вычислениях 

формулы связи 

тригонометрических функций 

углов a и а –a , формулы 

сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и 

разности синусов, суммы и 

разности косинусов, 

произведения синусов и 

косинусов. Доказывать 

тождества, применяя различные 

методы, используя все изученные 

формулы. Применять все 

25 

132 Радианная мера угла.  1 

133 

134 

Поворот точки вокруг начала 

координат 

2 

135 

136 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

2 

137 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 

138 

139 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 

2 

140 

141 

142 

Тригонометрические тождества 3 

143 Синус, косинус и тангенс углов α 

и -α 

1 

144 

145 

146 

Формулы сложения 3 

147 

148 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

2 

149 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1 

150 

151 

Формулы приведения 2 

152 

153 

Сумма и разность синусов и 

косинусов 

2 



 

 

51 

 

154 

155 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

изученные свойства и формулы 

при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности. 

2 

156 Контрольная работа № 6 1 

 7.Тригонометрические 

уравнения 

Уметь находить арксинус, 

арккосинус, арктангенс 

действительного числа. 

Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для 

нахождения корней уравнений 

cosх =а, sinx =a, tgх =а. Уметь 

решать тригонометрические 

уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, 

тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и 

другим алгебраическим 

уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к 

простейшим 

тригонометрическим уравнениям 

после разложения на множители. 

Решать однородные (первой и 

второй степени) уравнения 

относительно синуса и косинуса, 

а также сводящиеся к 

однородным уравнениям. 

Использовать метод 

вспомогательного угла. 

Применять метод 

предварительной оценки левой и 

правой частей уравнения. Уметь 

применять несколько методов 

при решении уравнения. Решать 

несложные системы 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические 

неравенства с помощью 

единичной окружности. 

Применять все изученные 

свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

19 

157 

158 

159 

Уравнение сos x = a 3 

160 

161 

162 

Уравнение sin x = a 3 

163 

164 

165 

Уравнение tg x = a 3 

166 

167 

168 

169 

170 

Решение тригонометрических 

уравнений 

5 

171 

172 

Простейшие тригонометрические 

неравенства 

2 

173 

174 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

175 Контрольная работа № 7 1 

 Повторение и решение задач по 

алгебре и началам анализа 

19 

176 

177 

Действительные числа 2 

178 

179 

180 

Степенная функция 3 

181 

182 

183 

Показательная функция 3 

184

185

186 

187 

Логарифмическая функция 4 

188 

189

190 

191 

Тригонометрические формулы 4 

192 

193 

194 

195 

Тригонометрические уравнения 4 

196 

197 

198 

199 

Тригонометрические функции 4 

200 Итоговая контрольная работа 3 
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101 

202 

 Повторение тем по геометрии 8 

203 

204 

205 

206 

207 

Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

5 

208 

209 

210 

Многогранники  4 

 итого  204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ тема Виды деятельности Количест

во часов  

    

 8. Тригонометрические 

функции 

По графикам функций описывать их 

свойства (монотонность, 

ограниченность, чѐтность, 

нечѐтность, периодичность). 

Приводить примеры функций 

(заданных с помощью формулы или 

графика), обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Изображать графики сложных 

функций с помощью 

графопостроителей, описывать их 

свойства. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства, 

используя график функции. 

Распознавать графики 

тригонометрических функций, 

графики обратных 

тригонометрических функций. 

Применять и доказывать свойства 

обратных тригонометрических 

функций. Строить графики 

элементарных функций, используя 

19 

1 

2 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

2 

3 

4 

5 

Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

3 

6 

7 

8 

 

Свойства функции xy cos и еѐ 

график 

3 

9 

10 

11 

Свойства функции xy sin и еѐ 

график 

3 

12 

13 

14 

Свойства функции  tgxy  и еѐ 

график 

3 

15 

16 

Обратные тригонометрические 

функции 

2 

17 

18 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

19 Контрольная работа № 1 1 
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графопостроители, изучать 

свойства элементарных функций по 

их графикам, формулировать 

гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих 

элементарные функции, и 

проверять 

их. Выполнять преобразования 

графиков элементарных функций: 

параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. 

Применять другие элементарные 

способы построения графиков. 

Уметь применять различные 

методы доказательств истинности 

 

 Глава IV. Цилиндр, конус и 

шар. 

 16 

20 

21 

22 

§ 1. Цилиндр. 

Объяснять, что такое:  

— цилиндр и его элементы, 

цилиндрическая поверхность, 

осевое сечение цилиндра; 

— призма, вписанная в цилиндр, 

описанная око- 

ло цилиндра; 

— касательная плоскость к 

цилиндру; 

— конус и его элементы, прямой 

конус, коническая поверхность, 

усечѐнный конус; 

— пирамида, вписанная в конус, 

описанная около конуса; 

— касательная плоскость к конусу; 

— шар и сфера, касательная 

плоскость; 

— многогранник, вписанный в шар, 

описанный около шара; 

 — внутренняя и граничная точки 

фигуры, область, замкнутая 

область, тело, поверхность тела.  

Формулировать и доказывать 

теоремы о: 

 — сечении шара плоскостью; 

— плоскости симметрии и центре 

симметрии шара; 

— касательной плоскости к шару; 

— о линии пересечения двух сфер. 

Изображать, обозначать и 

распознавать на чертежах 

изученные тела вращения, 

иллюстрировать их свойства, 

3 

23 

24 

25 

§ 2. Конус. 

3 

 § 3. Сфера. 10 

26 

27 

28 

29 

Сфера и шар. Взаимное рас 

положение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

Пло- 

щадь сферы  

4 

30 

-33 

Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. Сечения 

цилиндрической и конической 

поверхностей  

4 

34 Контрольная работа №4.1 1 

35 Зачет №4 1 
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строить их сечения. 

 

 9.Производная и ее 

геометрический смысл 

Приводить примеры монотонной 

числовой последовательности, 

имеющей предел. Вычислять 

пределы последовательностей. 

Выяснять, является ли 

последовательность сходящейся. 

Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. 

Записывать уравнение каждой из 

этих асимптот. Уметь по графику 

функции определять промежутки 

непрерывности и точки разрыва, 

если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность 

функции. Находить угловой 

коэффициент касательной к 

графику функции в заданной точке. 

Находить мгновенную скорость 

движения материальной точки. 

Анализировать поведение функций 

на различных участках области 

определения, сравнивать скорости 

возрастания (убывания) функций. 

Находить производные 

элементарных функций. 

Находить производные суммы, 

произведения и частного двух 

функций, производную сложной 

функцииy =f (kx +b). Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела 

последовательности. Приводить 

примеры последовательностей, 

имеющих предел и не имеющих  

предел и не имеющих предела. 

Пользоваться теоремой о пределе 

монотонной ограниченной 

последовательности Выводить 

формулы длины окружности и 

площади круга. Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела 

функции в точке. Приводить 

примеры функций, не имеющих 

предела в некоторой точке. 

Вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций 

на различных участках области 

определения. Находить асимптоты. 

19 

36-

38 

Производная 3 

39 

40 

41 

Производная степенной функции 3 

42 

43 

44 

Правила дифференцирования 3 

45 

46 

47 

Производные  некоторых 

элементарных функций 

3 

48-

49 

Геометрический смысл 

производной 

4 

50 

51 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

52 Контрольная работа № 2 1 
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Вычислять приращение функции в 

точке. Составлять и исследовать 

разностное отношение. Находить 

предел разностного отношения. 

Вычислять значение производной 

функции в точке (по определению). 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в 

точке с заданной абсциссой. 

Записывать уравнение касательной 

к графику функции, заданной в 

точке. Находить производную 

сложной функции, обрат- 

ной функции. Применять понятие 

производной при решении задач. 

 

 10.Применение производной к 

исследованию функций 

 21 

53-

57 

Возрастание и убывание функции Находить вторую производную и 

ускорение процесса, описываемого 

с помощью формулы. Находить 

промежутки возрастания и 

убывания функции. 

Доказывать, что заданная функция 

возрастает (убывает) на указанном 

промежутке. Находить точки 

минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

отрезке Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помощью 

производной и строить еѐ график. 

Применять производную при 

решении текстовых, 

геометрических, физических и 

других задач 

3 

58-

60 

Экстремумы функции 3 

61-

64 

Применение производной к 

построению графиков функций 

4 

65-

69 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

5 

70-

72 

Выпуклость графика функции, 

точки перегиба 

3 

73 

74 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

75 Контрольная работа № 3 1 

 Глава V. Объемы тел.  17 

76 

78 

§ 1. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объяснять, что такое: — простое 

тело;— объѐм простого тела;  — 

равновеликие тела Знать: — 

свойства объѐмов простых тел; — 

как относятся объѐмы двух 

подобных тел. 

Выводить формулы: — объѐма 

прямоугольного параллелепипеда; 

— объѐма наклонного 

параллелепипеда; 

— объѐма призмы; — объѐма 

треугольной пирамиды, любой 

произвольной пирамиды. Решать 

3 

79 

80 

§ 2. Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

2 

81 

87 

§ 3. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

7 

88-

90 

§ 4. Объем шара и площадь 

сферы. 

3 

91 Контрольная работа №5.1 1 

92 Зачет №5 1 
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задачи, используя приобретѐнные 

знания. Объяснять, что такое 

шаровой сегмент и шаровой сектор. 

Знать: — свойства объѐмов простых 

тел; 

— как относятся объѐмы двух 

подобных тел. Выводить формулы: 

— объѐма цилиндра; — объѐма 

конуса; — объѐма шара, шарового 

сегмента, шарового сектора; — 

площадей боковых поверхностей 

цилиндра и конуса; — площади 

сферы. Решать задачи 

  11.Интеграл  16 

93 

94 

Первообразная Вычислять приближѐнное значение 

площади криволинейной трапеции. 

Находить первообразные функций:y 

=x p , где p ОR, y = sinx, y = cosx, y 

= tgx. 

Находить первообразные функций:f 

(x) +g(x), kf (x) иf (kx +b). 

Вычислять площади криволинейной 

трапеции с помощью формулы 

Ньютона—Лейбница. Находить 

приближѐнные значения 

интегралов. Вычислять площадь 

криволинейной трапеции с 

помощью интеграла. 

2 

95 

96 

Правила нахождения 

первообразных 

2 

97-

99 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

3 

100

-

102 

Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

3 

103

-

105 

Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач 

3 

106 

107 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

2 

108 Контрольная работа № 4 1 

 ГЛАВА VI. Векторы в 

пространстве 

 7 

109 §1.  Понятие вектора в 

пространстве. 

Понимать, что в пространстве 

любой вектор разлагается по трѐм 

некомпланарным векторам, причѐм 

единственным образом. 

Решать задачи на вычисление, 

нахождение и доказательство  

Объяснять, что такое: 

— декартова система координат, 

оси координат, начало координат, 

координаты точки 

— вектор, координаты вектора; 

— сумма и разность векторов, 

произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; 

— коллинеарные векторы,  

компланарные векторы; 

1 

110 

111 

§2.  Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на 

число  

2 

112 

114 
§3.  Компланарные векторы. 

3 

115 Зачет №6 1 

 12. Комплексные числа  17 

116 Определение комплексных чисел Выполнять вычисления с 

комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. 

1 

117 

118 

Сложение и умножение 

комплексных чисел 

2 
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119 Модуль комплексного числа Изображать комплексные числа 

точками на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной 

плоскости сложение и вычитание 

комплексных чисел. Находить 

корни квадратных уравнений с 

действительными коэффициентами. 

Применять различные формы 

записи комплексных чисел: 

алгебраическую, 

тригонометрическую и 

показательную. Выполнять 

действия с комплексными числами: 

сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в натуральную 

степень, извлечение корня степени 

n, выбирая подходящую форму 

записи комплексных чисел. 

Переходить от алгебраической 

записи комплексного числа к 

тригонометрической и к 

показательной, от 

тригонометрической и 

показательной формы к 

алгебраической. Доказывать 

свойства комплексно сопряжѐнных 

чисел. Интерпретировать на 

комплексной плоскости 

арифметические действия с 

комплексными числами. 

Формулировать основную теорему 

алгебры. Выводить простейшие 

следствия из основной теоремы 

алгебры. Находить многочлен 

наименьшей степени, имеющий 

заданные корни. Находить 

многочлен наименьшей степени с 

действительными коэффициентами, 

имеющий заданные корни. 

1 

120 

121 

Вычитание и деление 

комплексных чисел 

2 

122 

123 

Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

2 

124 

125 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

2 

126 

127 

Свойства модуля и аргумента 

комплексного числа 

2 

128 

129 

Квадратное уравнение с 

комплексными неизвестными 

2 

130 Примеры решения 

алгебраических уравнений 

1 

131 Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

1 

132 Контрольная работа № 5 1 

 Глава VII. Метод координат в 

пространстве. 

 16 

 § 1. Координаты точки и 

координаты вектора. 

знать: 

— формулу вычисления расстояния 

между точками через координаты 

этих точек; 

— формулы для нахождения 

координат середины отрезка. 

Формулировать и доказывать 

теорему о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Решать 

задачи на вычисление, нахождение 

7 

133 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1 

134 

135 

Координаты вектора  

Связь между координатами 

векторов и координатами точек  

2 

136

-

138 

Простейшие задачи в 

координатах  

3 
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139 Уравнение сферы  и доказательство Объяснять, что 

такое: 

— уравнение сферы. 

;— преобразование фигур в 

пространстве; — преобразование 

симметрии относительно 

плоскости, плоскость симметрии; 

— движение; — равные фигуры; 

— параллельный перенос; 

 — преобразование подобия, 

подобные фигуры; 

 

 

1 

 § 2. Скалярное произведение 

векторов. 

5 

140 

 

141 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов  

2 

142 

143 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

2 

144 Уравнение плоскости. Расстояние 

от точки до плоскости  

1 

145 

146 
§ 3. Движения. 

2 

147 Контрольная работа №7.1 1 

148 Зачет №7 1 

 13. Элементы комбинаторики  11 

149 Комбинаторные задачи  1 

150 

151 

Перестановки 2 

152 

153 

Размещения  Применять при решении задач 

метод математической индукции. 

Применять правило произведения 

при выводе формулы числа 

перестановок. Создавать 

математические модели для 

решения комбинаторных задач с 

помощью подсчѐта числа 

размещений, перестановок и 

сочетаний. Находить число 

перестановок с повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчѐту числа 

сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома 

Ньютона. При возведении бинома в 

натуральную степень находить 

биномиальные коэффициенты при 

помощи треугольника Паскаля 

2 

154 

155 

Сочетания и их свойства 2 

156 

157 

Биноминальная формула 

Ньютона 

2 

158 Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

1 

159 Контрольная работа № 6 1 

 14. Знакомство с вероятностью  11 

160 

161 

Вероятность события Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных 

событий. 

Знать определение суммы и 

произведения событий. Знать 

определение вероятности события в 

классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных 

событий. Находить вероятность 

суммы несовместных событий. 

Находить вероятность суммы 

произвольных событий. Иметь 

представление об условной 

2 

162 

163 

Сложение вероятностей 2 

164 

165 

Вероятность противоположного 

события 

2 

166 

167 

Условная вероятность 2 

168 

169 

Вероятность произведения 

независимых событий 

2 

170 Контрольная работа № 7 1 

 Повторение и решение задач по 

алгебре. 

22 
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 Повторение и решение задач по 

геометрии 

вероятности событий. Знать строгое 

определение независимости двух 

событий. Иметь представление о 

независимости событий и находить 

вероятность совместного 

наступления таких событий. 

Вычислять вероятность получения 

конкретного числа успехов в 

испытаниях Бернулли. 

12 

 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей 

2 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трѐх 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью 

1 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

1 

 Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

2 

 Цилиндр, конус и шар, площади 

их поверхностей 

1 

 Объѐмы тел 2 

 Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

 Повторение теории и решение 

задач по всему курсу геометрии 

2 

 итого  204 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское».  

   Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

   Задачи: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

 

Список используемых учебников: 

УМК «Информатика» авторского коллектива под руководством И. Г. Семакина, 

10-11 классы. 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на использование учебных 

пособий: 

- Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е издание, стереотипное.  – М.: Просвещение, 

2021. – 264 с. 

- Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е издание, стереотипное.  – М.: Просвещение, 

2021. – 224 с. 

Место предмета в учебном плане: 

Базовый уровень», рассчитано на изучение в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций общим объѐмом 136 учебных часов, в том числе: 

10 класс – 35 учебных часов (1 часа в неделю), 

11 класс – 34 учебных часов (1 часа в неделю). 
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2. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; 

о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 
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 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 
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 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 
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В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
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частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 
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11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностные 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
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социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

1. Введение. Информация. 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный подход. Измерение информации. Содержательный 

подход. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

2. Информационные процессы.  

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. 

3. Программирование обработки информации. 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, 

операции, выражения. Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. Программирование циклов. Вложенные и итерационные 

циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и 

вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа 1.1. «Шифрование данных» 

Практическая работа 1.2. «Измерение информации» 

Практическая работа 1.3. «Представление чисел» 

Практическая работа 1.4. «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа 1.5. «Представление изображения и звука» 

Практическая работа 2.1. «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Практическая работа 2.2. «Автоматическая обработка данных» 

Практическая работа 2.3. «Проектное задание. Настройка BIOS» 

Практическая работа 3.1. «Линейные алгоритмы» 

Практическая работа 3.2. «Логические операции» 

Контроль знаний и умений. 

Тестирование за 1 полугодие 

Итоговое тестирование 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 
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практических работ – 10; контрольных работ - 2 

 

11 класс 

1. Введение. Информационные системы и базы данных. 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной 

области. Что такое информационная система. База данных – основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы 

как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

2. Интернет.  

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки веб-сайтов. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на веб-странице. 

3. Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Модели корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. 

4. Социальная информатика. 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа 1.1. «Модели систем» 

Практическая работа 1.2. «Проектные задания по системологии» 

Практическая работа 1.3. «Знакомство с СУБД Libre Office Base» 

Практическая работа 1.4. «Создание базы данных ―Приѐмная комиссия‖» 

Практическая работа 1.5. «Проектные задания на самостоятельную разработку базы 

данных» 

Практическая работа 1.6. «Реализация простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов) 

Практическая работа 2.1. «Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

Практическая работа 2.5. «Разработка сайта ―Моя семья‖» 

Практическая работа 3.2. «Прогнозирование» 

Практическая работа 3.6. «Решение задачи оптимального планирования» 

Практическая работа 3.7. Проектные задания по теме: «Оптимальное 

планирование» 

Контроль знаний и умений. 



19 

 

Тестирование по теме: «Информационные системы и БД» 

Итоговое тестирование за 1 полугодие 

Итоговое тестирование  

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ – 11; контрольных работ - 3 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема Виды деятельности Количество 

часов 

1 ТБ в кабинете 

информатики 

Рассмотреть из каких 

частей состоит предметная 

область информатики; 

ознакомиться с целями и 

задачами изучения курса 

информатики. 

 

1 

2 Введение. Структура 

информатики. 

1 

 Глава 1. Информация Выделить три 

философские концепции 

информации; понятие 

информации в частных 

науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, 

теории информации. Что 

такое язык представления 

информации, какие бывают 

языки. Понятия 

«кодирование» и 

«декодирование» 

информации. Примеры 

технических средств 

кодирования информации: 

азбуку Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

понятия «шифрование», 

«дешифрование». 

Раскрывать сущность 

объемного (алфавитного) и 

содержательного подходов 

к измерению информации; 

связь между единицами 

измерения информации: 

бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Умение решать несложные 

задачи на измерение 

информации, заключенной 

в сообщении; выполнять 

пересчет количества 

информации в разные 

единицы. 

 Рассматривать принципы 

представления данных в 

памяти компьютера; 

представление целых 

чисел; диапазоны 

представления целых чисел 

без знака и со знаком; 

принципы представления 

8 

3 Понятие информации.  1 

4 Представление 

информации, языки, 

кодирование. 

1 

 

5 Практическая работа 

«Шифрование данных» 

1 

6 Измерение информации. 

Алфавитный подход.  

1 

7 Измерение информации. 

Содержательный подход. 

1 

8 Представление чисел в 

компьютере  

1 

9 Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере  

1 

10 Практическая работа 

«Представление текстов. 

Сжатие текстов» 

1 
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вещественных чисел. 

 Умение получать 

внутреннее представление 

целых чисел в памяти 

компьютера; определять по 

внутреннему коду 

значение числа. 

Ознакомиться с способами 

представления 

изображения; цветовые 

модели; в чем различие 

растровой и векторной 

графики; способы 

дискретного (цифрового) 

представления звука. 

Умение вычислять размер 

цветовой палитры по 

значению битовой глубины 

цвета; вычислять объем 

цифровой звукозаписи по 

частоте дискретизации, 

глубине кодирования и 

времени записи. 

 Глава 2. 

Информационные 

процессы 

 

Раскрывать историю 

носителей развития 

информации; современные 

типы носителей 

информации и их основные 

характеристики; модель К. 

Шеннона передачи 

информации по 

техническим каналам 

связи; основные 

характеристики каналов 

связи: скорость передачи, 

пропускную способность; 

понятие «шум» и способы 

защиты от шума 

Умение сопоставлять 

различные цифровые 

носители по их 

техническим свойствам; 

рассчитывать объем 

информации, передаваемой 

по каналам связи, при 

известной скорости 

передачи. 

Ознакомиться с основными 

типами задач обработки 

информации; понятие 

исполнителя обработки 

информации; понятие 

алгоритма обработки 

информации. 

6 

11 Хранение информации  1 

12 Передача информации 1 

13 Обработка информации и  

алгоритмы  

1 

14 Автоматическая 

обработка информации 

1 

15 Информационные 

процессы в компьютере  

1 

16 Тестирование 1 
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Умение по описанию 

системы команд учебного 

исполнителя составлять 

алгоритмы управления его 

работой. 

Рассматривать этапы 

истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская 

архитектура ЭВМ; для чего 

используются 

периферийные процессоры 

(контроллеры); 

архитектуру персонального 

компьютера; принципы 

архитектуры 

суперкомпьютеров. 

Контроль знаний, умений и 

навыков по теме 

«Информационные 

процессы».  

Знать этапы решения 

задачи на компьютере; что 

такое исполнитель 

алгоритмов, система 

команд исполнителя; 

какими возможностями 

обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

систему команд 

компьютера; 

классификацию структур 

алгоритмов; принципы 

структурного.  

Умение описывать 

алгоритмы на языке блок-

схем и на учебном 

алгоритмическом языке; 

выполнять трассировку 

алгоритма с 

использованием 

трассировочных таблиц. 

 Глава 3. 

Программирование 

обработки информации 

Рассмотреть систему типов 

данных в Паскале; 

операторы ввода и вывода; 

правила записи 

арифметических 

выражений на Паскале; 

оператор присваивания; 

структуру программы на 

Паскале. 

Умение составлять 

программы линейных 

вычислительных 

18 

17 Алгоритмы и величины  1 

18 Структура алгоритмов 1 

19 Паскаль – язык 

структурного 

программирования. 

1 

20 Элементы языка Паскаль 

и типы данных 

1 
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21 Операции, функции, 

выражения 

алгоритмов на Паскале. 

Знать логический тип 

данных, логические 

величины, логические 

операции; правила записи 

и вычисления логических 

выражений; условный 

оператор If; оператор 

выбора Select case. 

Умение программировать 

ветвящиеся алгоритмы с 

использованием условного 

оператора и оператора 

ветвления. 

Выделять различие между 

циклом с предусловием и 

циклом с постусловием; 

различие между циклом с 

заданным числом 

повторений и 

итерационным циклом; 

операторы цикла While и 

Repeat–Until; оператор 

цикла с параметром For; 

порядок выполнения 

вложенных циклов. 

Умение программировать 

на Паскале циклические 

алгоритмы с предусловием, 

с постусловием, с 

параметром; 

программировать 

итерационные циклы; 

программировать 

вложенные циклы. 

Раскрывать понятие 

вспомогательного 

алгоритма и 

подпрограммы; правила 

описания и использования 

подпрограмм-функций; 

правила описания и 

использования 

подпрограмм-процедур. 

Выделять подзадачи и 

описывать 

вспомогательные 

алгоритмы; описывать 

функции и процедуры на 

Паскале; записывать в 

программах обращения к 

функциям и процедурам. 

Ознакомиться с правилами 

описания массивов на 

1 

22 Оператор присваивания, 

ввод и вывод данных 

1 

23 Логические величины, 

операции, выражения 

1 

24 Программирование  

ветвлений  

1 

25 Пример поэтапной 

разработки программы 

решения задач 

1 

26 Программирование 

циклов 

1 

27 Вложенные и 

итерационные циклы 

1 

28 Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы  

1 

29 Массивы  1 

30 Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов 

1 

31 Типовые задачи 

обработки массивов 

1 

32 Символьный тип данных 1 

33-34 Строки символов 2 

35 Итоговое тестирование 1 
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Паскале; правила 

организации ввода и 

вывода значений массива; 

правила программной 

обработки массивов. 

Составлять типовые 

программы обработки 

массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и 

минимального значений, 

сортировка массива и др. 

Ознакомиться с правилами 

описания символьных 

величин и символьных 

строк; основные функции и 

процедуры Паскаля для 

работы с символьной 

информацией. 

 

 

Решать типовые задачи на 

обработку символьных 

величин и строк символов. 

 Всего: 34 ч. 35 

 

11 класс 

№ Тема Виды деятельности Кол. 

часов 

1 Введение.   1 

 Глава 

Информационные 

системы и БД 

Раскрывать понятия и типы 

информационных систем. 

Уметь различать и давать 

характеристику баз данных 

(табличных, иерархических, 

сетевых.) 

Формировать запросы на 

поиск данных в среде 

системы управления базами 

данных. 

Создавать простейшие 

модели объектов и процессов 

в виде изображений и 

чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, 

программ (в том числе в 

форме блок-схем). 

 

14 

2 Что такое система.  1 

3 Модели систем. 1 

 

4 Пример структурной 

модели предметной 

области. 

1 

5 Что такое 

информационная 

система. 

1 

6 Практическая работа 

«Проектные задания по 

системологии» 

1 

7 База данных – основа 

информационной 

системы.  

1 
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8 Практическая работа 

«Знакомство с СУБД 

Libre Office Base» 

1 

9 Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

1 

10 Создание базы данных 1 

11 Практическая работа 

«Создание базы данных 

―Приѐмная комиссия‖» 

1 

12 Запросы как приложения 

информационной 

системы 

1 

13 Логические условия 

выбора данных 

1 

14 Тестирование по теме: 

«Информационные 

системы и БД» 

 

1 

 

 

15 Практическая работа 

«Реализация простых 

запросов в режиме 

дизайна (конструктора 

запросов) 

1 

 Глава 2. Интернет 

 

Создавать информационные 

объекты, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы; 

Организовать 

индивидуальное 

информационное 

пространство. Передавать 

информацию по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке, использования 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих 

требований. 

9 

16 Организация глобальных 

сетей  

1 

17 Интернет как глобальная 

информационная система 

1 

18 World Wide Web – 

Всемирная паутина  

1 

19 Практическая работа 

«Интернет. Работа с 

электронной почтой и 

телеконференциями» 

1 

20 Инструменты для 

разработки веб – сайтов 

 

1 

21 Создание сайта 

«Домашняя страница»  

1 

22 Итоговое тестирование 1 

23 Создание таблиц и 

списков на веб – 

странице.  

1 

 Глава 3. 

Информационное 

моделирование. 

 Создавать простейшие 

модели объектов и процессов 

в виде изображений и 

чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, 

программ (в том числе в 

6 

24 Компьютерное 

информационное 

моделирование  

1 
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25 Моделирование 

зависимостей между 

величинами. 

форме блок-схем). 

Проведение компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и 

процессов; создания 

информационных объектов, в 

том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

организации 

индивидуального 

информационного 

пространства, создания 

личных коллекций 

информационных объектов. 

 

1 

26 Модели статистического 

прогнозирования. 

1 

27 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей. 

1 

28 Модели оптимального 

планирования 

1 

29 Практическая работа 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования» 

1 

 Глава 4. Социальная 

информатика 

Рассмотреть:  

- что такое информационные 

ресурсы общества 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов 

- что относится к 

информационным услугам 

- в чем состоят основные 

черты информационного 

общества 

- причины информационного 

кризиса и пути его 

преодоления 

- какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с 

формированием 

информационного общества 

 

5 

30 Информационные 

ресурсы. 

1 

31 Информационное 

общество. 

1 

32 Правовое регулирование 

в информационной среде.  

1 

33 Проблема 

информационной 

безопасности. 

1 

34 Итоговое тестирование 1 



 



 
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории на уровне среднего  общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения средней  образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего  общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Истории», а также с учѐтом  Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  

№2 с. п. Знаменское». 

 

Цели и задачи 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
 

Список используемых учебников: 

Программы курса «Истории». Примерной программы по истории на основе 

программы А.А. Вигасин,Е.В. Агибалова, А.Я.Юдовская, А.В. Торкунова. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

   Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. 
 

10 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 
 

 

2. Планируемые результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Истории» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
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бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
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владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальномудост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

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 цели; 
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выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Новейшая история. 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  
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Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. 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 и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 

1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

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 сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
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чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
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номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» 

Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 
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Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения 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 городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
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Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 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.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 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 мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 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 
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Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1980 гг. 17ч. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичнаядесталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 
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политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд 

и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

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 социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 
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роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США.  

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружѐнной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. 

«Зелѐные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 

большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 —начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 
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Чечня в период революций 1917 года и Гражданской войны.  

Общественно-политическая обстановка в Чечне после Февральской революции. 

Гражданская война на Тереке (июнь 1918-февраль1919 года). СССР в 1922—1941 

гг.Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 

Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—930-е 

гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

—начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Становление государственности и развитие Чечни в 1920-1941 гг. 

Национально- государственное строительство. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства. Культурное строительство. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
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движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х —1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. 

Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 
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Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.) Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 

и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 

 

Чечня в 1957-1991 гг. 

Восстановление Чечено- Ингушской АССР. Общественно-политическая обстановка в 

Чечне во второй половине 80 х гг. XX века. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 
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Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно - 

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

Чеченская Республика на рубеже XX-XXI веков. 

Чеченский кризис. Укрепление политической стабильности и ускорение 

восстановительных процессов. 

Р а з д е л I. Новейшая история. Первая половина XX в.  

 Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, еѐ основные характеристики. [Технические   изобретения,   изменившие жизнь 

людей в передовых странах Европы и США]. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран 

Европы и США Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы 
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исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX 

в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный 

реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально 

развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 

трети XX в. [Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях 

началамассового промышленного производства.] 

Становление индустриального общества в странах Европы и США в XIX в. Особенности 

социально-экономического развития стран Европы и США в последней трети XIX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. [Причины прорыва США в экономическом развитии.Факторы 

экономического роста в Германии, экономической стабильности в Великобритании и 

экономического отставания во Франции, Италии и Австро-Венгрии] Неравномерность 

экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной 

борьбы:консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока:Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. [Локальные конфликты конца 

XIX - начала XX в. как предвестники «Великой войны».] Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. [Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Дипломатия в ходе войны.] Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверного союза и Антанты. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю 

человечества. 

Парижская мирная конференция (1919): надежды и планы участников. [Программа «14 

пунктов» В.Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования.] Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. [Другие договоры бывших противников и 

союзников.] Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги 

наций] Вашингтонская конференция (1921-1922), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и еѐ 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений. 

 

Версальско-Вашингтонская система в действии 

Социальные последствия Первой мировой войны. [«Потерянное поколение».] 

Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее 
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избирательное право). [Участие широких масс в политике как развитие демократии и как 

угроза вовлечения масс в реакционные, стихийные движения.] Изменения в расстановке 

политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 

системе. [Рабочие и социал-демократические партии - путь от оппозиции до 

формирования правительств.] Раскол в рабочем и социалистическом движениях: 

образование леворадикальных сил - коммунистических партий. [Создание 

Коммунистического Интернационала (1919) и его роль в международной политике в 1920-

е гг.] Активизация праворадикальных сил - образование и расширение 

влиянияфашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. [Революции в Германии, 

Австрии и Венгрии общее и особенное.Международная роль Октябрьской (1917) 

революции.] 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922) международная 

конференция.Советско-германские переговоры в Рапалло (1922), их экономические и 

политические последствия.] Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928).Пакт Бриана – Келлога (1928).] 

Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. [Культ 

наживы на фоне экономического подъѐма в США и «закат Европы» как мироощущение 

европейцев первого послевоенного десятилетия.Кумиры и символы 1920-х гг.] 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. 

[Человек и общество в условиях мирового экономического кризиса.] Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель - социальные реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм и 

кейнсианство - идеология и практика государственного регулирования 

экономики.]Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. 

[Г.Гувер и его политика в годы Великой депрессии] Ф.Рузвельт – политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф.Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» 

Ф.Рузвельта. [Реакция американского общества на «новый курс» и отношение к 

Ф.Рузвельту как к государственному деятелю.] Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. 

в Великобритании иФранции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. [Н.Чемберлен и его политический 

курс на оздоровление экономики Великобритании.] Внешняя политика Великобритании в 

1930-е гг. Народный фронт (1936-1939) во Франции. [Л.Блюм] Историческое значение 

либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней 

экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические 

предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] 

Особенности итальянского фашизма. 
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Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники.«Пивной путч».] Идеология национал-

социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 

режима (193 3-1939)- Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация 

и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха.] Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагери. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 

Испании (1936-1939). [Испанская республика и советский опыт.Интернациональные 

бригады добровольцев.] Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 

[Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938), советско-

германские договоры (1939) и секретные протоколы к ним. [Дискуссии историков о роли 

тайных соглашений в истории Второй мировой войны и о политике СССР накануне 

войны.] Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы 

осуществления модернизации: реформы или революции. [Кемалистская революция (1918-

1923) в Турции.Синьхайская революция (1911-1912) в Китае.] Проблема синтеза традиций 

и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. 

         Социально-экономическое и политическое развитие Японии в первой половине XX 

в. - путь реформ. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Внешняя политика Японии - пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и еѐ модернизацию. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937-1945 гг.] 

Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М.Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в 

странах Латинской Америки. [Мексиканская революция 1910-1917 гг. и развитие 
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Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации] 

[Кубинская революция (1933- 1934) и еѐ итоги.Пример характерных для Латинской 

Америки смены циклов: революция - реформы - диктатура - революция.] 

 

Вторая мировая война и еѐ уроки 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. [Основные 

направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их 

результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 

война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 

гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

[Холокост.]Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и еѐ роль в разгроме фашизма. Атлантическая 

хартия. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств - участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран, 1943 г.; Ялта и Потсдам, 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф.Рузвельт, 

У.Черчилль, И.Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр] 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944) и 

разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные 

бомбардировки США городов Японии (1945): их цели и результаты.] Итоги Второй 

мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена Победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-

х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав - СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема 

заключения мирного договора между СССР и Японией] Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946) процесс над главными военными преступниками. 

Преступления против человечности. [Токийский процесс (1946- 1948) над главными 

японскими военными преступниками.]. 

 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный).Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. [Преследование инакомыслящих Маккартизм.] «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

[Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъѐм в странах Запада в 1945-
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1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. [Бретон-Вудские 

соглашения.] Либерализация мировой торговли. [Создание ЕАТТ, затем 

ВТО.]Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и 

особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство - массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, еѐ атрибуты и символы. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый 

этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. [Ценности постиндустриального 

(информационного) общества.] Три этапа социально-экономической политики ведущих 

капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трѐх центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодѐжи и студентов, экологические, 

феминистские и этнические движения, культурные, группы взаимопомощи и др. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нѐм противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив.  

Новейшая история. Вторая половина ХХ-началоХХ1 в. 

Завершение эпохи индустриального общества. Кризисы 1970-1980-х гг.становление 

индустриального общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные 

движения. Соединенные Штаты Америки. Великобритания. Франция . Италия. Германия: 

раскол и объединение. Преобразования и революции в странах  Центральной и Восточной 

Европы. Латинская Америка во второй половине ХХ- начале ХХ1 в. Страны Азии и 

Африки в современном мире. Международные отношения. Культура второй половины 

ХХ- начала ХХ1 в. Глобализация в конце ХХ- начале ХХ1 в.Глобальные проблемы. 

Итоговое повторение 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Российская империя в Первой мировой 

войне. Великая российская революция: февраль 1917 г.. Великая российская революция: 

октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков.  Экономическая 

политика советской власти. Военный коммунизм. Гражданская война. Революция и 

гражданская война на национальных окраинах. Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.  
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Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика 

нэпа. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 

1920-е гг. Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное 

пространство советского общества в 1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская 

национальная политика в 1930-е гг. Культурное пространство советского общества в 1930-

е гг.  СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 

 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны.Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.).Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома.Человек и война: единство фронта и тыла.Второй 

период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.).Третий 

период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны.Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной 

войны.  

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и развитие 

экономики.Изменения в политической системе в послевоенные годы. Идеология, наука и 

культура в послевоенные годы. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР.Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 

Послевоенная повседневность. Смена политического курса.Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг.Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг.Политика мирного 

сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. Политическое развитие в 1960-х 

— середине 1980-х гг.Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 

1980-х гг. Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине -1980-х 

гг. Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х - первой 

половине 1980-х гг. Политика разрядки международной напряжѐнности. СССР и мир в 

начале 1980-х гг. предпосылки реформ.  Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991гг. Перемены в духовной сфере  жизни в годы перестройки. Реформы политической 

системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная 

политика и подъем национальных движений. Распад СССР  

Повторение 

Тема V. Российская Федерация. 

Российская экономика на пути к рынку. Политическое развитие Российской Федерации в 

1990-е гг. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Духовная 

жизнь страны в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

Политическая жизнь России в начале ХХ1 в. Экономика России в начале ХХ1 в. 

Повседневная и духовная жизнь. Внешняя политика России в начале ХХ1 в. Россия в 

2008-2018г.
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4. Тематическое планирование по всеобщей истории в 10 классе. 

№ 

п\п 

Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

 Раздел I.Новейшая история. 

Первая половина ХХ в.  

 22 

 Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны  

  

1 Мир накануне Первой мировой 

войны. 

Рассказывать, как историки 

узнают о далеком прошлом 

Приводить примеры 

вещественных и письменных 

исторических 

источников 

Объяснять значение терминов: 

история, хронология, 

археология, 

этнография, нумизматика 

 

1 

2 «Новый империализм» 

Происхождение Первой мировой 

войны. 

 1 

3 Первая мировая война.1914-1918гг. 

Версальско-Вашингтонская система. 

 1 

 Межвоенный период (1914-1939)   

4-5 Последствия войны: революции и 

распад империй. Версальско-

Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920гг. 

Характеризовать роль 

конкретных людей — 

руководителей 

военачальников, воинов в ходе 

военных событий 

 

2 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. Германия 

Обозначать на ленте времени 

даты ключевых событий 

1 

7 Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. 

 1 

8 Мировой экономический кризис в 

1929-1933гг. Пути выхода. 

 1 

9 Страны Запада в 1930-е  гг. США: 

«новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. 

 1 

10 Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании, 

Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму. 

 1 

11 Международные отношения в 1930-е 

гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Восток в первой половине 

ХХв. 

 1 

12 Контрольная  работа за 1четверть  1 

 Вторая мировая война   
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13-
14 

Вторая мировая война.1939-1945гг. 

Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование 

 

Раскрывать значение понятий: 

ислам, хиджра, Коран, Сунна, 

Кааба, хадж, мечеть, имам, 

шариат, халиф, халифат 

Объяснять, какие положения 

были закреплены в главных 

священ 

ных книгах ислама, какое 

значение они имели для 

арабской 

общины 

1 

 Соревнование социальныхсистем  2 

15 Начало «холодной войны». 

Международные  отношения в 1945-

первой половине 1950-х гг. 

Международные отношения в 1950-

1980-е  гг. 

Называть причины, главных 

участников, ключевые 

события 

и итоги  Второй мировой  

войны  

 

16 Экономическая и социальная 

политика. Неконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» 

 1 

17 Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. 

 1 

18 Преобразования  и революции в 

странах Центральной и Восточной   

Европы. 

 1 

19-
20 

Страны Азии и 

Африки.Деколонизация и выбор 

путей 

развития.Китай.Индия.Япония.Новые 

индустриальные страны. 

 1 

 Современный мир.  1 

21 Глобализация и новые вызовы 

ХХ1в.Международные  отношения в 

конце ХХ-начале ХХ1в. 

Составлять план рассказа о 

развитии летописания, 

памятниках 

литературы 

рассматриваемого периода 

Представлять описание 

памятников архитектуры и 

изобразитель 

ного искусства 

рассматриваемого периода 

 

22 Контрольная работа за 2 четверть  2 

 

 

 Тематическое планирование по истории России в 10 классе. 

№ 

п\п 

Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

 Тема I. Россия в годы «великих  12 
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потрясений»  

1 Россия и мир накануне Первой мировой 

войны.  

Характеризовать основные 

стили и течения литературы 

и искус 

ства в России начала XX в , 

называть их крупнейших 

представи 

телей, их произведения 

1 

2 Российская империя в Первой мировой 

войне. 

1 

3 Великая российская революция: 

февраль 1917 г.. 

1 

4 Великая российская революция: октябрь 

1917 г 

1 

5 Первые революционные 

преобразования большевиков.  

1 

6 Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

1 

7 Гражданская война. 1 

8 Революция и гражданская война на 

национальных окраинах. 

1 

9 Чечено-Ингушская республика в  годы 

революции и Гражданской войны. 

1 

10 Идеология и культура периода 

Гражданской войны. 

1 

11   1 

 Тема II. Советский союз в 1920—

1930-х гг. 

 10 

12 Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Экономика нэпа. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственную оценку его 

деятельности 

Систематизировать 

информацию об участии 

России в формировании 

системы военных блоков и 

международных 

отношениях 

накануне Первой мировой 

войны  

1 

13 Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

1 

14 Политическое развитие в 1920-е гг. 

Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг 

1 

15 Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

1 

16 «Великий перелом». Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. 

1 

17 Социально-экономическое и духовное 

развитие Чечено-Ингушетии в первой 

половине ХХ в. 

1 

18 Политическая система СССР в 1930-е 

гг. Советская национальная политика в 

1930-е гг. 

1 

19 Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.  

СССР и мировое сообщество в 1929—

1939 гг. 

1 

20 Контрольная работа за 3 четверть  1 

 Тема III. Великая Отечественная 

война. 1941—1945 гг. 

 9 

21 СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 
 

Систематизировать 

информацию об 

оформлении политических 

партий в России  

1 

22 Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 — 

ноябрь 1942 г.). 

1 
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23 Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 

1 

24 Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

1 

25 Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

1 

26 Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. 

1 

27 Советская разведка и контрразведка в 

годы Великой Отечественной войны 

 1 

28 Чечено-Ингушская республика в годы 

ВОВ. 

 1 

29   1 

 Тема IV. Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 гг. 

 17 

30 Место и роль СССР в послевоенном 

мире. Восстановление и развитие 

экономики. 

Характеризовать основные 

политические течения в 

России 

начала XX в, выделять их 

существенные черты. 

 

1 

31 Изменения в политической системе в 

послевоенные годы.  

1 

32 Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы. Национальный 

вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. 

1 

33 Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны».  

1 

34 Послевоенная повседневность.  1 

35 Смена политического курса. 1 

36 Экономическое и социальное развитие в 

середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

1 

37 Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 1950-х 

— середине 1960-х гг. 

1 

38-

39 

Восстановление Чечено- Ингушской 

АССР. Общественно-политическая 

обстановка в Чечне в 80 х гг. XX века. 

2 

40 Политика мирного сосуществования в 

1950-х — первой половине 1960-х гг.  

1 

41 Политическое развитие в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

1 

42 Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х — середине 1980-х гг.  

1 

43 Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х — 

середине  

-1980-х гг. 

Региональный компонент. 

1 

44 Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй половине 

1960-х  

- первой половине 1980-х гг. 

1 
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45 Политика разрядки международной 

напряжѐнности. 

 1 

46 Контрольная работа за 4 четверть 1 

47-

48 

Резерв  2 

 

 

Тематическое планирование по истории в 11 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы уроков Виды деятельности Кол. часов 

1.  Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – начале XX в. 

Российский монополистический 

капитализм. 

Давать оценку воздействию 

войны и ее итогов на 

российское 

общество, используя 

информацию учебника и 

источники  

 

1 

2.  Внутренняя политика самодержавия в 

конце XIX – начале ХХ в.  

1 

3.  Внешняя политика самодержавия. 

Русско-Японская война 

1 

4.  Российское общество: национальные 

движения, революционное подполье, 

либеральная оппозиция 

1 

5.  Контрольная работа по теме  «Россия 

в начале XX века» 

 1 

6.  Революция:начало Сравнивать темпы и 

характер модернизации в 

России и в других 

странах, объяснять, в чем 

заключались особенности 

модернизации 

в России 

1 

7.  Революция: подъем 1 

8.  Революция: отступление 1 

9.  Становление российского 

парламентаризма 

1 

10.  Третьеиюньская политическая система 1 

11.  Наведения порядка и реформы 1 

12.  Россия в Первой мировой войне 1 

13.  Русская культура конца XIX – начала 

ХХ в.  

1 
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14.  Контрольная работа по теме  

«Монархия накануне крушения» 

 1 

15.  По пути демократии  1 

16.  От демократии к диктатуре  1 

17.  Большевики берут власть  1 

Тема 5. Становление новой России (октябрь 1917 — 1920 г.) (3 часа) 

18.  Первые месяцы большевистского 

правления 

Сравнивать темпы и 

характер модернизации в 

России и в других 

странах, объяснять, в чем 

заключались особенности 

модернизации 

в России 

1 

19.  Гражданская война 1 

20.  Почему победили красные? 1 

21.  Социально-экономическое развитие 

страны 

1 

22.  Общественно-политическая жизнь. 

Культура. Образование. 

1 

23.  Общественно-политическая жизнь. 

Культура. Образование. 

1 

24.  Внешняя политика и Коминтерн  1 

25.  Контрольная работа по теме «Россия, 

СССР: годы нэпа» 

  

26.  Кардинальные изменения в экономике  1 

27.  Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

1 

28.  «Страна победившего социализма»: 

экономика, социальная структура, 

политическая система 

1 

29.  Внешняя политика СССР в 30-е гг. На 

кануне Грозных испытаний. 

1 

30.   1 

31.  Контрольная работа по теме «СССР 

в годы форсированной 

модернизации» 

 1 
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32.  Боевые действия на фронтах  1 

33.  Боевые действия на фронтах 1 

34.  Коренной перелом в ходе войны 1 

35.  Коренной перелом в ходе войны 1 

36.  Борьба за линией фронта 1 

37.  Советский тыл в годы войны 1 

38.  СССР и союзники. Итоги войны. 1 

39.  Контрольная работа по теме 

«Великая Отечественная война» 

  

40.  Начало «холодной войны»: внешняя 

политика СССР в новых условиях. 

Рассказывать о развитии 

промышленности, городов, 

транспорта 

и связи в пореформенной 

России 

1 

41.  Начало «холодной войны»: внешняя 

политика СССР в новых условиях. 

1 

42.  Восстановление и развитие народного 

хозяйства 

1 

43.  Власть и общество  1 

44.  Контрольная работа по теме 

«Последние годы сталинского 

правления» 

 1 

45.  Изменения в политике и культуре Раскрывать предпосылки 

подъема науки и культуры 

России 

1 

46.  Изменения в политике и культуре 1 

47.  Преобразования в экономике 1 

48.  Преобразования в экономике 1 

49.  СССР и внешний мир 1 

50.  Контрольная работа по теме «СССР 

в 1953-1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы» 

 1 



34 
 

51.  Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965-

1985 гг.  

Раскрывать предпосылки 

подъема науки и культуры 

России  

1 

52.  Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965-

1985 гг.  

1 

53.  Общественно-политическая жизнь. 

Культура 

1 

54.  Перестройка и ее итоги 1 

55.  Распад СССР 1 

56.  Внешняя политика СССР. Завершение 

«холодной войны» 

1 

57.  Контрольная работа по теме 

«Советский Союз в последние 

десятилетия своего существования» 

Рассказывать о развитии 

промышленности, городов, 

транспорта 

и связи в пореформенной 

России 

1 

58.  Начало кардинальных перемен 1 

59.  Российское общество в годы реформ 1 

60.  Ситуация в стране в конце ХХ в. 1 

61.  Россия в начале 21 века 1 

62.  Внешняя политика России 1 

63.  Контрольная работа по теме «На 

новом переломе истории: Россия в 

90-е годы ХХ — начале ХХI в» 

 1 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего  общего образования 

составлена на основе положенийи требований к результатам освоения средней  

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего  общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учѐтом Рабочей 

программы воспитания МБОУ «СОШ №2 с.п.Знаменское». 

 

Изучение обществоведения в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

1. содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 
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6. интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

1. способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников,развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

2. передать учащимся сумму систематических знаний по 

обществознанию,обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; 

3. формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

приего территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

4. развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

5. способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

6. помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

всебе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

1. соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

2. структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

3. формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

Список используемых учебников: 

«Обществознание. 10 класс». Авторы:  Л.Н. Боголюбов; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой,  Москва,  Просвещение, 2021 г 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа учебного  предмета “Обществознание” рассчитана на два года. Общее 

количество часов на уровне среднего общего образования составляет 140 ч. следующим 

распределением часов по классам: 

10-й класс - 70 часов; 

11-й класс - 68 часов. 
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2. Планируемые результаты  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
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приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
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различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
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оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
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различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне 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 процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 



8 
 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 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; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
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анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
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применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Метапредметные результатыпроявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
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владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальномудост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

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 цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Глава I. Человек в обществе  

Что такое общество Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. 

Общество и культура. Науки об обществе Понятие культуры. Общественные 

отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система Особенности социальной системы. 

Социальные институты Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. 

Динамика общественного развития Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса Общественные прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. 

Самосознание и самореализация Агенты и институты социализации. Личность. 

Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и еѐ мотивация. 

Многообразие видов деятельности Различные классификации видов деятельности 

человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и еѐ критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. 
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Свобода и ответственность Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. 

Современное общество Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика Социально – политическое измерение 

информационного общества. Экологическая ситуации в современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. 

Противодействие международному терроризму Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы I Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». Тест Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

 

Глава II. Общество как мир культуры  

Духовная культура общества  

Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Формы культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур  

Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовный мир личности  

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека  

Виды мировоззрения. Пути формирования. 

Мораль (1 ч) Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм  

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и еѐ функции в обществе  

Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Образование в современном обществе  

Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации  
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Религия в древнем и современном обществе. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России  

Свобода совести. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания 

межрелигиозного мира. 

Искусство  

Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. Функции 

искусства. 

Структура искусства  

Современное искусство. Отличие искусства от других видов духовной деятельности 

человека. 

Массовая культура  

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура  

Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество как мир культуры». Тест 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений  

Современные подходы к пониманию права  

Нормативный подход к праву. Теория естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права  

Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм 

Элементы системы права. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права 

Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права  

Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов  

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 
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Тест по теме «Право и источники права». Правоотношения и правонарушения  

Что такое правоотношения. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность  

Личные права и юридическая обязанность. Связь характера правонарушения с видом 

юридической ответственности. Юридическая ответственность как необходимая мера 

государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения  

Правосознание. 

Правовая культура  

Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Гражданин Российской Федерации  

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность  

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право  

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право  

Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей  

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Права ребѐнка под защитой норм 

семейного права. Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

Трудовые правоотношения. Порядок приѐма на работу. Занятость населения. Виды 

юридической ответственности работника и работодателя. 

Социальная защита и социальное обеспечение  

Профессиональное образование. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право  

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав  
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Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс  

Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство  

Судьи Конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства  

Взаимосвязь прав и обязанностей. 

Международная защита прав человека  

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав 

человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения  

Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации  

Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму  

Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам главы III  

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». Тест Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Повторение и обобщение  

Общество в развитии. Современный мир и его противоречия. Итоговое повторение по 

курсу. 

Человек в XXI в.  

Человек и глобальные проблемы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 
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11 класс. 

ВВЕДЕНИЕ  

ВЗГЛЯДЫ  МЫСЛИТЕЛЕЙ  НА ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕКА 

Философия. Наука и философия. Два взгляда на мировую историю: цивилизации и 

формации. Цивилизационный подход к истории. Марксистский подход к истории. 

Цивилизации Востока и Запада. 

Взгляды древнего человека на общество, человека мифы древности. Философия 

Древнего Востока. Античная философия. Платон и Аристотель об обществе и государстве. 

Мыслители нового времени. Переход к  индустриальной цивилизации.  Мыслители 20 

века. Российская цивилизация. 

Лабораторная работа «Современные цивилизации». 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика. 

Экономический рост и  развитие. Понятия ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономические циклы..  Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.Фирмы в 

экономике. Факторы производства и факторы доходов. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Налоги уплачиваемые предприятиями.Правовые  основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Основы денежной и бюджетной политики 

государства 

Денежно-кредитная(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. Государственный бюджет.  Государственный долг. 

Общественные блага. Внешние эффекты.Банковская система. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Безработица и государственная 

политика в области занятости. Рынок труда в Республике Коми. 

Мировая экономика. Понятие мировой экономики. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли.Глобальные 

экономические проблемы современности. Человек в системе экономических отношений. 

Рациональное экономическое поведение  собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ  

Свобода и ответственность. Проблема абсолютной свободы. Что такое свободное 

общество. 

Общественное и индивидуальное сознание. Сущность  и структура общественного 

сознания. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. 
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Политическая идеология. Современные политические  идеологии. Либеральные, 

консервативные, социалистические, коммунистические  идеологии. Роль идеологии в 

политической  жизни. СМИ и  политическое  сознание.Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Политическое участие.Политическая психология и политическое поведение. 

Многообразие политического поведения. Опасность политического экстремизма. 

Регулирование  политического поведения. 

Политическое лидерство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.Теория 

лидерств. Роль политического  лидера. Типы лидерств. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблемы 

неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.Права 

религиозных организаций. 

Лабораторная работа «Современные политические идеологии». 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПРАВА 

Право в системе социальных норм. Право и мораль. Естественное и позитивное 

право. Система российского права. Нормы, отрасли, институты права. Источники права. 

Виды нормативных актов. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Система власти в РФ. Политическая система РФ.Конституция в Республике Коми. 

Система власти в РК. Президент и его полномочия.Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства.права и обязанности  граждан Российской Федерации. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права.  Имущественные права. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости. Занятость и трудоустройство. Порядок приема 

на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Профессиональное образование. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Гражданский и арбитражный процесс.участники 

гражданского процесса. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Арбитражный процесс. Процессуальное право.: уголовный 

процесс. Особенности уголовного процесса. Основные принципы и участники процесса. 

Суд присяжных  заседателей. 

Особенности административной юрисдикции. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Лабораторная работа «Глобальные проблемы современности». 

 

 

 

4. Тематическое планирование по обществознанию  

10 класс 

№ Тема урока Виды  деятельности Кол.часов 

1 Введение Содействовать мотивации 

к целенаправленной соци 

ально значимой 

деятельности 

Давать адекватную оценку 

собственного отношения к 

учению, умения учиться и 

возможности его развития 

 

1 

2 Что такое общество. 1 

3 Практикум  по теме «Что такое 

общество» 

1 

4 Общество как сложная система. 1 

5 Практическая работа №1  по теме 

«Общество как сложная система» 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные 

и практические задачи, 

отражающие особенности 

отноше 

ний в семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими: 

анализировать позиции 

участников, определять 

конструк 

тивные модели поведения. 

1 

6 Динамика общественного развития.  1 

7 Практикум по теме «Динамика 

общественного развития» 
 

1 

8 Социальная сущность человека.  1 

9 Практическая работа №2 по теме: 

«Социальная сущность человека» 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особо 

го ценностного отношения 

к себе, окружающим 

людям 

и жизни в целом. (ЛР) 

Воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать 

эмоции в соответствии с 

условиями и целями 

общения. 

 

1 

10 Деятельность – способ существования 

человека. 

1 

11 Практикум по теме: «Деятельность – 

способ существования человека» 

1 

12 Познавательная и коммуникативная 

деятельность. 

1 

13 Практикум по теме: «Познавательная и 

коммуникативная деятельность» 

1 

14 Свобода и необходимость в 

деятельности человека.  

1 

15 Практическая работа №3 по теме: Осваивать и применять 1 
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«Свобода и необходимость в 

деятельности человека» 

знания об особенностях 

взаимо 

действия человека с 

другими людьми в малых 

группах: 

анализировать текстовую 

и аудиовизуальную 

информа 

цию, находить и извлекать 

сведения об отношениях в 

се 

мье и группе сверстников. 

 

 

16 Современное общество. 1 

17 Практикум по теме: «Современное 

общество» 

1 

18 Глобальная угроза международного 

терроризма. 

1 

19 Практическая работа №4  по теме: 

«Глобальная угроза международного 

терроризма» 

Приводить примеры 

малых групп, положения 

человека 

в группе, проявлений 

лидерства, соперничества 

и сотруд 

ничества людей в группах: 

находить 

соответствующие 

факты в предоставленных 

учителем текстах и 

контекст 

ных задачах, 

иллюстрировать с 

помощью социальных 

фактов значимость 

поддержки сверстников 

для человека. 

 

1 

20 Контрольная работа по  теме: 

«Человек в обществе» 

 1 

21 Духовная культура общества. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи 

людей в малых 

группах: описывать 

социальные связи 

подростка с члена 

ми семьи, 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями; 

1 

22 Практикум по теме: «Духовная 

культура общества» 

1 

23 Духовный мир личности. 1 

24 Практическая работа №5 по теме: 

«Духовный мир личности» 

1 

25 Мораль. 1 

26 Практическая работа №6 по теме: 

«Мораль» 

1 

27 Наука и образование. 1 

28 Практикум по теме: «Наука и 

образование» 

1 

29 Религия и религиозные организации. 1 

30 Практикум по теме: «Религия и 

религиозные организации» 

1 

31 Искусство. 1 
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32 Практикум по теме: «Искусство» 1 

33 Массовая культура. 1 

34 Массовая культура. 1 

35 Практикум по теме: «Массовая 

культура» 

1 

36 Контрольная работа по  теме: 

Общество как мир культуры»  

Приводить примеры 

конфликтных ситуаций в 

малых 

группах: описывать 

возможные варианты 

поведения 

в конфликтных ситуациях, 

находить конструктивное 

раз 

решение конфликта. 

 

 

1 

37 Современные подходы к пониманию 

права 

1 

38 Практикум по теме: «Современные 

подходы к пониманию права» 

1 

39 

Право в системе социальных норм. 

1 

40 Практическая работа №7 по теме: 

«Право в системе социальных норм» 

Определять и 

аргументировать с точки 

зрения социаль 

ных ценностей своѐ 

отношение к явлениям 

социальной 

действительности: 

выражать своѐ отношение 

к поступкам 

людей в конкретных 

ситуациях 

 

1 

41 Источники права. 1 

42 Источники права.  

43 Практикум по теме: «Источники права» 1 

44 Правоотношения и правонарушения. 1 

45 Практикум по теме: «Правоотношения 

и правонарушения» 

1 

46 Предпосылки правомерного 

поведения. 

1 

47 Практическая работа №8 по теме: 

«Предпосылки правомерного 

поведения» 

Осваивать и применять 

знания о культуре и 

духовной 

жизни: извлекать и 

интерпретировать 

информацию из 

разных источников. 

1 

48 Гражданин РФ. 1 

49 Практикум по теме: «Гражданин РФ» 1 

50 Гражданское право. 1 

51 Практикум по теме: «Гражданское 

право» 

1 

52 Семейное право. 1 

53 Практическая работа №9 по теме: 

«Семейное право» 
Использовать полученные 

знания для объяснения 

необхо 

димости правомерного 

поведения, включая 

налоговое по 

ведение; различий между 

правомерным и 

противоправ 

ным поведением: 

формулировать суждения 

на основе со 

циальных фактов. 

1 

54 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

1 

55 Практикум по теме: «Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства» 

1 

56 Экологическое право. 1 

57 Экологическое право.  

58 Практикум по теме: «Экологическое 

право» 

1 

59 Процессуальные отрасли права. 1 
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60 Конституционное судопроизводство. 1 

61 Практикум по теме: «Конституционное 

судопроизводство» 

1 

62 Международная защита прав человека. Использовать полученные 

знания для объяснения 

необхо 

димости правомерного 

поведения, включая 

налоговое по 

ведение; различий между 

правомерным и 

противоправ 

ным поведением: 

формулировать суждения 

на основе со 

циальных фактов. 

1 

63 Практическая работа №10 по теме: 

«Международная защита прав 

человека» 

1 

64 Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства. 

1 

65-

66 Практикум по теме: «Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства» 

2 

67-

68 

Контрольная работа по теме: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Искать и извлекать 

информацию о гарантиях 

и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина в Российской 

Феде 

рации: выявлять 

соответствующие факты 

из учебных ма 

териалов, предложенных 

учителем. 

2 

69-

70 
Резерв 

 2 

 

11 класс 

 

№ 

 

Содержание (тема урока) 

 Кол.часов 

РАЗДЕЛ 1 (23+1 часа) 

Экономическая  жизнь общества 

1 Роль экономики в жизни общества. Анализировать 

социальную информацию 

и соотносить еѐ 

с собственными знаниями 

о правовом регулировании 

по 

ведения человека: 

анализировать 

социальные ситуации 

с точки зрения 

применения правовых 

норм гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного 

права. 

1 

2 Взаимодействие экономики с  

социальной и политической сферами 

общества. 

1 

3 Экономика: наука и хозяйство. 1 

4 Экономическая деятельность и ее 

измерители. 

1 

5 Экономический рост и развитие. 1 

6 Экономические циклы. 1 

7 Рыночные отношения в  экономике. 1 

8 Современная рыночная система. 1 

9 Фирма в  экономике. 1 

10 Экономические издержки и прибыль. 1 

11 Правовые основы 

предпринимательской деятельности.  

1 

12 Как открыть свое дело. 1 
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3 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 

14 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

15  Основные принципы менеджмента. 

Основы  маркетинга. 

1 

16 Экономика и государство.  1 

17 Экономика и государство 1 

18 Основы денежной и бюджетной 

политики. 

1 

19 Финансы в экономике. 1 

20 Инфляция: виды, причины, 

последствия. 

1 

21 Занятость и безработица.   

22 Государственная политика в области 

занятости. 

1 

23 Мировая экономика.  1 

24 Глобальные проблемы экономики. 1 

25 Экономическая культура. 

Экономическая  свобода и социальная  

ответственность. 

1 

26 Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ по теме «Экономическая жизнь 

общества». 

1 

 

РАЗДЕЛ 2 (15+1 часов) 

Социальная сфера 

27 Социальная структура общества. 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

значе 

ния семьи в жизни 

человека, общества и 

государства, для 

осмысления личного 

социального опыта 

исполнения со 

циальных ролей в семье: 

формулировать суждения 

на ос 

нове социальных фактов. 

1 

28 Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. 

1 

29 Социальные интересы. 1 

30 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 

1 

31 Социальный контроль. 1 

32 Нации и межнациональные отношения. 1 

33 Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. 

1 

34 Семья и быт. 1 

35 Семья в  современном обществе. 1 

36 Гендер – социальный пол. 1 

37 Гендерные отношения в современном 

обществе. 

1 

38 Молодежь в современном обществе. 1 

39 Молодежная субкультура.  1 

40 Демографическая ситуация в 

современной России. 

 1 

41 Миграция.   1 

42 Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ по теме «Социальная сфера». 

 1 

РАЗДЕЛ 3 (23+1 часа) 

Политическая   жизнь общества 

43 Политика и власть. Приводить примеры 

политики Российского 

государства в 

сфере культуры и 

1 

44 Политические отношения. 1 

45 Политическая система. 1 

46 Государство в политической системе. 1 
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47 Демократические перемены в 

современной России. 

образования: отбирать 

соответствующие 

ситуации из учебных 

текстов и СМИ. 

Устанавливать и 

объяснять связи 

политических потрясений 

и социально-

экономических кризисов в 

государстве: 

описывать социальные 

ситуации и факты.  

 

1 

48 Демократические перемены в 

современной России. 

1 

49 Гражданское общество и правовое 

государство. 

1 

50 Гражданское общество и правовое 

государство 

1 

51 Местное самоуправление. 1 

52 Демократические выборы. 1 

53 Демократические выборы. 1 

54 Типы избирательных систем. 1 

55 Политические партии и партийные 

системы. 

1 

56 Типология и функции политических 

партий. 

1 

57 Типы партийных систем. 1 

58 Политическая элита и политическое 

лидерство. 

1 

59 Типы политического лидерства. 1 

60 Политическое сознание. 1 

61 Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

1 

62 Политическое поведение. 1 

63 Политический  терроризм. 1 

64 Политический процесс и культура 

политического участия. 

1 

65 Политическое участие. 1 

66-

67 

Политическая культура. 2 

68 Контрольное тестирование в форме 

ЕГЭ по теме «Экономическая жизнь 

общества». 

1 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов, представленных в Рабочей программе 

воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

географии направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

  

Список используемых учебников: 

10-11 класс 
Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 

 10 -11кл. , В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Описание места учебного предмета: 
по программе  - всего 69 часов: 10 класс - 35 часов, 11 класс -34 часов 
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2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
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– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

– Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических 

и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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– владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

– Предметные результаты: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

– способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальномудост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

10 класс  

 Раздел I.  Введение. (4часа)                                                                                   
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

  

Раздел II. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды.  (6часов) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

  

Раздел III.  География населения мира. (5 часов) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

  

Раздел IV.   НТР и мировое хозяйство. (7 часов) 
Понятие о НТР, еѐ характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

  

Раздел V.  География отраслей мирового хозяйства. (12 часов) 
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 



11 
 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

  

 Оценочные практические работы 
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени. 

3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

  

 

11 класс  

 

Раздел I. Современная политическая карта мира.  

Тема 1: Современная политическая карта мира.  
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. 

  

Раздел II. Региональная характеристика мира. 

Тема 2: Зарубежная Европа.  
Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 

страны мира. 

  

Тема 3: Зарубежная Азия.  
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, 

Индия. Австралийский Союз. 

  

Тема 4: Африка.  
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 

Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

  

Тема 5: Северная Америка.  
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 

  

Тема 6: Латинская Америка.  
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 

Латинской Америки. Бразилия. 

  

Тема 7: Австралия и Океания.  
Комплексная характеристика региона. 

  

Тема 8. Россия в современном мире. 
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 

характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 
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Тема 9: Глобальные проблемы человечества.  
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

  

Заключение. Мир в XXI веке.  

  

Оценочные практические работы 
1.   Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран «большой семерки». 

2.  Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

3.  Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 

Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 

4.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, 

выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

5.   Составление характеристики Канады 

 

 

4. Тематическое планирование  

10 класс 

№              

п/п 
Название темы. Виды деятельности  

Кол-во 

часов 

Тема 1.Современная политическая карта мира. 

1 

Мы рассматриваем 

многообразие стран 

современного мира 

Различать федеральные округа, 

макрорегионы, крупные 

географические районы ;приводить 

примеры субъектов Российской 

Федерации разных 

типов; сравнивать различные виды 

районирования своего региона; 

самостоятельно выбирать источники 

информации и находить 

в них информацию о различных 

видах районирования своего 

региона; предлагать возможные 

основания для классификации 

субъектов Российской Федерации. 

1 

2 

Мы рассматриваем 

многообразие стран 

современного мира 

1 

3 

Мы характеризуем влияние 

международных отношений на 

политическую карту мира 

1 

4 

Мы знакомимся 

государственным строем стран 

мира 

1 

5 
Мы узнаем о политической 

географии 
1 

6 Контрольная работа по теме «Современная политическая карта мира» 1 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. 

7 
Мы изучаем взаимодействие 

общества и природы 
Различать понятия «природные 

ресурсы» и «взаимодействие 

окружающей среды»; 

проводить классификацию 

природных ресурсов; 

распознавать показатели, 

характеризующие состояние 

окружающей среды; 

оценивать степень благоприятности 

1 

8 
Мы оцениваем мировые 

природные ресурсы 
1 

9 
Мы оцениваем мировые 

природные ресурсы 
1 

10 
Мы рассматриваем загрязнение 

окружающей среды 
1 

11 Мы узнаем о географическом 1 
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ресурсоведении и геоэкологии природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

приводить примеры адаптации 

человека к разнообразным 

природным условиям на территории 

страны; распознавать типы 

природопользования; 

приводить примеры рационального 

и нерационального 

природопользования; 

применять понятие «природно-

ресурсный капитал» для 

решения учебных задач; 

находить, извлекать и использовать 

информацию из различных 

источников для сравнения, 

классификации природных 

ресурсов, определения видов 

природопользования; 

оценивать надѐжность найденной 

географической информации по 

критериям, предложенным 

учителем. 

12 
Контрольная работа по теме "Загрязнение и охрана окружающей 

среды" 
1 

Тема 3. География населения мира. 

13 

Мы знакомимся с 

численностью и 

воспроизводством население 

Объяснять особенности динамики 

численности населения; применять 

понятия «рождаемость», 

«смертность», «естественный 

прирост населения», 

«миграционный прирост 

населения», «общий прирост 

населения» для решения учебных 

и практических задач; 

определять и сравнивать по 

статистическим данным 

коэффициенты естественного 

прироста, рождаемости, смертности 

населения, миграционного и общего 

прироста населения в раз 

личных частях страны; 

сравнивать показатели 

воспроизводства населения России с 

показателями воспроизводства 

населения других стран мира; 

различать демографические 

процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения России и еѐ 

отдельных регионов (естественное 

движение населения, рождае 

1 

14 

Мы знакомимся с 

численностью и 

воспроизводством население 

1 

15 
Мы узнаем о составе 

(структуре) население 
1 

16 
Мы характеризуем размещение 

и миграции населения 
1 

17 
Мы характеризуем размещение 

и миграции населения 
1 

18 
Мы сравниваем городское и 

сельское население 
1 
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мость, смертность, внутренние и 

внешние миграции, 

миграционный прирост); 

19 Контрольная работа по теме  "География населения мира" 1 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

20 
Мы характеризуем научно-

техническую революцию 

Применять понятия  НТР, 

«экономико-географическое 

положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и 

территориальная структура», 

«факторы и условия размещения 

производства», «специализация и 

кооперирование», «отрасль 

хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего 

развития», «природно-ресурсный 

потенциал», «себестоимость и 

рентабельность производства» 

для решения учебных и (или) 

практических задач; 

различать понятия «валовой 

внутренний продукт (ВВП)», 

«валовой региональный продукт 

(ВРП)» и «индекс человеческого 

развития (ИЧР)», 

«производственный капитал»; 

1 

21 
Мы характеризуем научно-

техническую революцию 
1 

22 Мы изучаем мировое хозяйство 1 

23 

Мы рассматриваем отраслевую 

и территориальную структуру 

мирового хозяйства 

1 

24 

Мы рассматриваем отраслевую 

и территориальную структуру 

мирового хозяйства 

1 

25 
Мы занимаемся факторами 

размещения  
1 

26 
Мы занимаемся факторами 

размещения 
1 

Тема 5.  География отраслей мирового хозяйства. 

27 
Мы изучаем географию 

промышленности 

Объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры 

мирового хозяйства; 

характеризовать основные 

особенности хозяйства; 

влияние географического 

положения  на особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; 

выбирать источники географической 

информации, необходимые для 

изучения особенностей хозяйства; 

находить, извлекать и использовать 

информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и 

территориальную 

структуру хозяйства, для решения 

практико-ориентированных задач; 

критически оценивать условия 

жизнедеятельности человека и 

их различные аспекты, необходимые 

для принятия собственных решений; 

объяснять причины достижения 

1 

28 
Мы изучаем географию 

промышленности 
1 

29 

Мы рассматриваем географию 

сельского хозяйства и 

рыболовства  

1 

30 

Мы рассматриваем географию 

сельского хозяйства и 

рыболовства  

1 

31-

32 

Мы занимаемся географией 

транспорта 
2 

33 
Мы знакомимся со всемирный 

экономическими отношениями 
1 



15 
 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту; оценивать 

соответствие результата цели. 

34 Контрольная работа по теме (Мировое хозяйство ) 1 

35 Итоговый урок 1 

 

11 класс 

№  

п/п 
Название темы. Виды деятельности 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Зарубежная  Европа 

1 

Мы даѐм общую 

характеристику Зарубежной 

Европы 
Описывать по географическим 

картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

называть имена первооткрывателей и 

исследователей матери 

ков, показывать маршруты их 

путешествий; 

сравнивать географическое 

положение материков; 

выявлять влияние 

климатообразующих факторов на 

климат южных материков, в том 

числе и влияние географического 

положения и океанических течений; 

объяснять особенности климата 

экваториального климатического 

пояса; 

выявлять особенности климата, 

рельефа и внутренних вод 

южных материков и объяснять 

взаимосвязи между ними; сравнивать 

высотную поясность горных систем 

южных материков и объяснять их 

различие;  

1 

2 

Мы даѐм общую 

характеристику Зарубежной 

Европы 

1 

3 
Мы изучаем географический 

рисунок расселения и хозяйства 
1 

4 Входная контрольная работа 1 

5 
Мы знакомимся с субрегионами 

и странами Зарубежной Европы 
1 

6 
Мы знакомимся с субрегионами 

и странами Зарубежной Европы 
1 

7 
Контрольная работа  по теме 

"Зарубежная Европа" 
1 

 
Тема 2. Зарубежная Азия. 

Австралия. 
 

8 

Мы даем общую 

характеристику Зарубежной 

Азии 

1 

9 

Мы даем общую 

характеристику Зарубежной 

Азии 

1 

11 Работа с КИМами 1 

12 Мы изучаем Китай 1 

13 Мы изучаем Китай 1 

14 Мы познаем Японию 1 

15 Мы «открываем»Индию. 1 

16 Мы «открываем»Индию 1 

17 Мы знакомимся с Австралией 1 

18 
Итоговая контрольная работа 

за II четверть  
 

1 

Тема 3. Африка. 

19 
Мы даем общую 

характеристику Африки 
Называть имена первооткрывателей и 

исследователей матери 

ков, показывать маршруты их 

путешествий; 

сравнивать географическое 

1 

20 
Мы даем общую 

характеристику Африки 
1 

21 Мы сопоставляем субрегионы 1 
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Северной и Тропической 

Африки 

положение материков; 

выявлять влияние 

климатообразующих факторов на 

климат 

южных материков, в том числе и 

влияние географического 

положения и океанических течений; 

объяснять особенности климата 

экваториального климатиче 

ского пояса; 

выявлять особенности климата, 

рельефа и внутренних вод южных 

материков и объяснять взаимосвязи 

между ними; 

сравнивать высотную поясность 

горных систем южных материков и 

объяснять их различие; 

сравнивать особенности климата 

материков; 

описывать по географическим картам 

страну; использовать знания о 

населении материков и стран и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами 

и явлениями; приводить примеры 

географических объектов, процессов 

и явлений, характеризующих 

природу, население южных 

материков, виды хозяйственной 

деятельности на их территории 

(исключая 

Антарктиду) с использованием карт 

различного содержания. 

выявление природных, исторических 

и экономических при 

чин размещения населения части 

материка; 

22 

Мы сопоставляем субрегионы 

Северной и Тропической 

Африки 

1 

23 Работа с КИМами 1 

Тема 4. Северная Америка. 
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24 

Мы даем общую 

характеристику Соединенных 

Штатов Америки 

Описывать по карте положение и 

взаиморасположение Север 

ной Америки и Евразии: показывать 

на карте и обозначать на контурной 

карте крайние точки материков и 

элементы их  

береговой линии; 

называть имена первооткрывателей и 

исследователей Северной 

Америки и Евразии, показывать 

маршруты их путешествий; 

сравнивать особенности рельефа, 

климата, внутренних вод, 

природных зон Северной Америки и 

Евразии; 

классифицировать климаты Северной 

Америки и Евразии на основе анализа 

климатических диаграмм 

(климатограмм); 

объяснять климатические различия 

территорий умеренного 

климатического пояса, находящихся 

на одной широте; выявлять 

особенности климата, рельефа и 

внутренних вод 

северных материков и объяснять 

взаимосвязи между ними; составлять 

комплексное географическое 

описание страны по плану с 

использованием различных 

источников информации; 

сравнивать страны по заданным 

показателям; 

1 

25 
Мы рассматриваем 

макрорегионы США 
1 

26 
Мы рассматриваем 

макрорегионы США 
1 

27 Мы знакомимся с Канадой  1 

29 Работа с КИМами 1 

 Тема 5. Латинская Америка  

30 

Мы даем общую 

характеристику Латинской 

Америки  

1 

31 

Мы даем общую 

характеристику Латинской 

Америки  

1 

32 Мы знакомимся с Бразилией 1 

Тема 5. Россия в современном мире 

33 
Мы оцениваем место России в 

мировой политике 

Характеризовать место и роли России 

в мире и еѐ цивилизационный вклад. 

приводить примеры объектов 

Всемирного природного и 

культурного наследия России; 

формулировать оценочные суждения 

о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития 

России, месте 

и роли России в мире. 

1 

34 
Мы рассматриваем место 

России в мировом хозяйстве 
1 

 

  

 



1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая   программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования,   с учѐтом  распределенных по классам проверяемых требований к 

результатом освоения основной образовательной программы основного общего образования  и 

элементов содержания, представленных Универсальном кодификаторе по физики,  а  также на 

основе Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

 

 

Общие цели учебного предмета: 

 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических 

знаний для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объѐма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 

Задачи учебного предмета: 

 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

 приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений 

ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

 освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

 воспитание уважительного отношения к учѐным и их открытиям, чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

 

Список используемых учебников: 

 Рабочая программа предусматривает использование учебников ФИЗИКА 10, ФИЗИКА 11 

авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М. : Просвещение, 2016. и 

ориентирована на Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10-11 

кл./ Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарѐв,- М.: Просвещение, 2012. 

  Место  учебного предмета в учебном плане: 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчета 69 часов на два 

года обучения (1 час в неделю в 10 и 11 классах) 



10  класс – 35 часов 

11 класс – 34часов 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 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 учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

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 техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 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 ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

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 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 



 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 



информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 



● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 



● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

3. Содержание курса по физике  

10-11 класса 

Научный метод познания природы  
           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 



           Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории.  Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 7 – 9 классах. 

Требования к урвню подготовки обучающихся:  
Знать смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Механика  
           Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

   Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета . скалярные и векторные 

физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  
знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза. смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд. 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект. 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие что: физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты. 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики. 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Перечень контрольных мероприятий: 
             Лабораторные работы 

       Изучение закона сохранения механической энергии 

           Демонстрации 

   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета 



   -  падение тел в воздухе и вакууме 

   -  явление инерции 

   -  измерение сил 

   -  сложение сил 

   -  зависимость силы упругости от деформации 

   -  реактивное движение 

   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

         Контрольная работа № 1: Механика 

Молекулярная физика  
         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

         Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: абсолютная температура, уравнение 

состояния идеального газа. 

Требования к уроню подготовки обучающихся:  
знать смысл физических величин: абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 

 смысл физических законов термодинамики. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

           Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Перечень контрольных мероприятий: 
                Лабораторные работы 

          Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

               Демонстрации 

     -  механическая модель броуновского движения 

     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме. 

     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 

     -  устройство гигрометра и психрометра . 

     -  кристаллические и аморфные тела. 

     -  модели тепловых двигателей. 

             Контрольная работа № 2: молекулярная кинетическая теория. 

Электродинамика  
          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 



  Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 

потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома. 

Требования к уроню подготовки обучающихся:  
Знать: 

 смысл физических величин: элементарный электрический заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

 приводить примеры практического использования физических знаний: Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Перечень контрольных мероприятий: 
        

           Демонстрации 

       -  электризация тел 

       -  электрометр 

       -  энергия заряженного конденсатора 

       -  электроизмерительные приборы 

          Лабораторные работы 

        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

         Контрольная работа № 3: Электродинам 

11 класс  

Электродинамика (продолжение)  
           Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 10  классе.. 

Требования к урвню подготовки обучающихся:  
Знать смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



Механика  
           Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

   Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета . скалярные и векторные 

физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  
знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза. смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд. 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект. 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие что: физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты. 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики. 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Перечень контрольных мероприятий: 
Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 

        - магнитная запись звука 

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         - наблюдение действия магнитного поля на ток 

         - изучение явления электромагнитной индукции 

               

  Контрольная работа № 1: электродинамика. 

Электромагнитные колебания и волны  
            Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

           Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи. 



         Основные цели:            Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Требования к уроню подготовки обучающихся:  
знать смысл физических величин:            Колебательный контур. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Смысл физических 

законов термодинамики. 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

           Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект. 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Перечень контрольных мероприятий: 
                             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

                   Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 

   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  - отражение и преломление электромагнитных волн 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

   Контрольная работа № 2: электромагнитные колебания и волны. 

Квантовая физика  
         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные 

взаимодействия. 

  Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

  



 

4.  Тематическое  планирование по физике  

10 класс 

№ п/п  

Тема урока 

 

Виды деятельности 

Количеств

о часов 

 

1/1 

Введение. 

ТБ в кабинете физики. 

Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени.  

 1 

 

2/1 

Механика. 

Механическое движение, 

виды движений, его 

характеристики. 

• установление довери

тельных отношений между учи

телем и его         учениками, сп

особствующих позитивному во

сприятию учащимися                 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к об

суждаемой на    уроке информа

ции, активизации их познавате

льной деятельности; 

 

1 

3/2 Равномерное движение тел.  

Скорость. Уравнение  

равномерного движения. 

Решение задач. 

1 

4/3 Скорость при 

неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей.  

Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 

5/4 Ускорение свободного 

падения.  Лабораторная 

работа №1 «Определение 

ускорения свободного 

падения». 

1 

6/5 Законы динамики. 1 

7/6 Силы в природе.  Закон 

всемирного тяготения. 

1 

8/7         Лабораторная работа№2 

«Измерение коэффициента трения                                                              

скольжения». Решение 

задач. 

1 

9/8 Законы сохранения  в 

механике. 

1 

10/9 Решение задач на законы 

движения и взаимодействия. 

1 

11/10 Движение тел в 

гравитационном поле. 

Космические скорости. 

1 

12/11 Механические волны и звук. 1 

13/12 Контрольная работа по 

разделу «Механика» 

 1 

14/1 Молекулярная физика. 

Основы термодинамики. 

Строение вещества. 

Анализ жизненных ситуаций, в 

которых проявляется 

1 



Молекула. Основные 

положения МКТ. 

Экспериментальное 

доказательство основных 

положений МКТ. 

Броуновское движение. 

относительность 

механического движения 

Наблюдение механического 

движения тела относительно 

разных тел отсчѐта 

Сравнение путей и траекторий 

движения одного и того же 

тела относительно разных тел 

отсчѐта  Анализ текста 

Галилея об относительности 

движения; выполнение 

заданий по тексту (смысловое 

чтение)  Определение средней 

скорости скольжения бруска 

или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

Анализ и обсуждение 

способов приближѐнного 

определения мгновенной 

скорости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение скорости 

равномерного движения 

(шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля 

и т  п ) Определение пути, 

15/2 Силы взаимодействия 

молекул. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел. 

1 

16/3 Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ. 

1 

17/4 Уравнение состояния 

идеального газа.  Газовые 

законы. 

1 

18/5 Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

1 

19/6 Влажность воздуха и ее 

измерение. Лабораторная 

работа №3 «Измерение 

влажности воздуха». 

1 

20/7 Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

1 

21/8 Первый закон 

термодинамики. Решение 

задач. 

1 

22/9 Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. 

 

1 

23/10 Повторительно-

обобщающий урок по темам 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

 

1 

24/11 Контрольная работа № 2.  

«Молекулярная физика. 

Основы термодинамики». 

 

1 

 

25/1 
Электродинамика 

Электрический заряд. 

Дискретность заряда. 

Электризация тел. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. 

Напряжѐнность 

электрического поля. 

 

1 

26-27 Работа сил электрического 

поля. Потенциал 

электростатического поля. 

2 



 

11 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Электрическое поле в 

веществе. 

 

пройденного за данный 

промежуток времени, и 

скорости тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени Обсуждение 

возможных принципов 

действия приборов, 

измеряющих скорость 

(спидометров) 

 

28-29 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

2 

30 Электроѐмкость  

уединѐнного проводника и 

конденсатора. 

1 

31 Энергия заряженного 

конденсатора. Решение 

задач. 

1 

32 Контрольная работа № 3.  

«Электростатика». 

1 

33 Промежуточная аттестация. 

Тест. 

1 

34 Повторение. 1 

35 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 

№ п/п Тема урока Виды деятельности Количеств

о часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.   

  1/1 ТБ в кабинете физики. 

Постоянный электрический 

ток.   

Экспериментальная проверка 

закона сохранения 

механической энергии при 

свободном падении 

Применение закона 

сохранения механической 

энергии для расчѐта 

потенциальной и 

кинетической энергий тела 

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения механической 

энергии 

1 

  2/2 Сила тока. Источники тока. 1 

3/3 Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). 

Решение задач. 

1 

4/4 Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного 

сопротивления от 

температуры. 

1 

5/5 Соединения проводников. 

Решение задач. 

1 

6/6 Лабораторная работа №1 

Исследование смешанного 

соединения проводников. 

1 

7/7 Закон Ома для замкнутой 

цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. 

1 

8/8 Решение задач по теме 

«Закон Ома для замкнутой 

цепи». 

1 

9/9 Лабораторная работа №2 

 Изучение закона Ома для 

1 



полной цепи.   

10/10 Тепловое действие 

электрического тока. 

Передача мощности 

электрического тока  от 

источника к потребителю. 

1 

11/11 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Постоянный 

электрический ток» 

1 

12/12 Контрольная работа по 

разделу «Постоянный 

электрический ток ». 

1 

13/13 Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического тока. Линии 

магнитной индукции. 

1 

14/14 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Действие 

магнитного поля на 

движущиеся заряженные 

частицы. 

Обсуждение противоречий 

планетарной модели атома и 

оснований для гипотезы Бора 

о стационарных орбитах 

электронов  Наблюдение 

сплошных и линейчатых 

спектров излучения 

различных веществ  

Объяснение линейчатых 

спектров излучения.  

Обсуждение возможных 

гипотез о моделях строения 

ядра  Определение состава 

ядер по заданным массовым 

и зарядовым числам и по 

положению в периодической 

системе элементов (МС — 

химия) Анализ изменения 

состава ядра и его положения  

в периодической системе при 

aрадиоактивности  (МС — 

химия). 

 

1 

15/15 Взаимодействие 

электрических токов. 

Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. 

1 

16/16 ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле. Электромагнитная 

индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты 

Генри. Использование 

электромагнитной индукции. 

1 

17/17 Генерирование переменного 

электрического тока. 

Передача электроэнергии на 

расстояние. 

Магнитоэлектрическая 

индукция. 

1 

18/18 Свободные гармонические и 

электромагнитные колебания 

в колебательном контуре.  

Разрядка и зарядка 

конденсатора, ток смещения. 

1 

19/19 Контрольная работа по 

разделу «Магнитное поле. 

Электромагнетизм ». 

 1 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ. 

  

20/1 Электромагнитные волны. 

Распространение 

Экспериментальная проверка 

закона сохранения 

1 



электромагнитных волн. 

Энергия, давление и импульс 

электромагнитных волн. 

механической энергии при 

свободном падении 

Применение закона 

сохранения механической 

энергии для расчѐта 

потенциальной и 

кинетической энергий тела 

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения механической 

энергии 

21/2 Спектр электромагнитных 

волн. Радио-волны и СВЧ- 

волны в средствах связи. 

1 

22/3 Волновая оптика  

Принцип Гюйгенса. 

Отражение и преломление 

волн. Дисперсия света.  

Интерференция волн. 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве. 

1 

23/4 Интерференция света. 

Когерентные источники 

света. Дифракция света. 

Сравнение путей и траекторий 

движения одного и того же 

тела относительно разных тел 

отсчѐта  Анализ текста 

Галилея об относительности 

движения; выполнение 

заданий по тексту (смысловое 

чтение)  Определение средней 

скорости скольжения бруска 

или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

Анализ и обсуждение 

способов приближѐнного 

определения мгновенной 

скорости 

 

1 

 

24/5 
Релятивистская механика  

Постулаты специальной 

теории относительности. 

Взаимосвязь массы и 

энергии. 

1 

25/6 

 

Тепловое излучение. 

Фотоэффект. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновые свойства 

частиц. 

1 

26/7 Контрольная работа по 

разделу «Электромагнитное 

излучение» 

1 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ.   

27/1 Строение атома. Теория 

атома водорода. Поглощение 

и излучение света атомом. 

Лазер. 

Определение скорости 

равномерного движения 

(шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля 

и т  п ) Определение пути, 

пройденного за данный 

промежуток времени, и 

скорости тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени Обсуждение 

возможных принципов 

действия приборов, 

измеряющих скорость 

1 

28/2 Состав и размер атомного 

ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Естественная 

радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

Искусственная 

радиоактивность. 

1 

29/3 Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Биологическое действие 

1 



 

 

 
 

 

радиоактивных излучений. (спидометров) 

 30-31 Элементарные частицы.  

Классификация 

элементарных частиц. 

Фермионы, бозоны. 

Античастицы. 

2 

32 Промежуточная аттестация. 

Тест. 

1 

33 Повторение. 1 

34 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, с учѐтом распределѐнных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения средней образовательной 

программы среднего общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном  кодификаторе по химии, а также на основе Рабочей программы 

воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское» при получении среднего общего 

образования и с учѐтом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение химии 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике, овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее 

среде. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути; 

 научить самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса; 

 вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, 

 заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде 

и бережному отношению к ней. 

Список используемых учебников: 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и 

вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021 – 2022 учебный год. 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

2. Химия: 11 класс: методическое пособие для учителя/А.Ю.Гранкова.-М.: 

АСТ, 2006.-158 с. 
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3.Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010 

4.. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс. – М.: Просвещение, 2011 

Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 с. 

 

Программа рассчитана на 34 часов в год, в неделю - 1 час. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

    В 10 классе рабочая программа рассчитана на 35 часов, 

В 11 классе – 34 часа. 

 

    

2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
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– владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

– Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических 

и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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– владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

– Предметные результаты: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

– способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

3. Содержание учебного предмета химия 10 класс 

Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии  

      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 
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      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

      Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение 

ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

      Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов  

      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 

ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы  

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон 

— представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

      Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 
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      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы  

      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I). 

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

       Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и применению 

      Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 9. Амины и аминокислоты  

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

     Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10. Белки  

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

      Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и 

косметики. 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 11. Синтетические полимеры  

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 
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Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон. 
 

 

Содержание учебного предмета химия 11 класс 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов  

      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки атомов» 

Тема 3. Строение вещества  

      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Тема 4. Химические реакции  

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.  
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 Гидролиз органических и неорганических веществ 

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической 

химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 

      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы  

      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, сплавы, 

взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство 

амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их соединений; 

взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная), получение гидроксида меди, хрома, оксида меди; 

взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами;  доказательство 

амфотерности соединений хрома (III). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Бытовая химическая грамотность 

      Демонстрации. Образцы  неметаллов; модели кристаллических   решеток, алмаза, 

графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, 

определение химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. 

и разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас». 

      Практикум. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

2. решение экспериментальных задач по органической химии; 

3. получение, собирание и распознавание газов. 
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4. Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п\п 
Тема урока Виды деятельности 

Кол-

во 

часов. 

Глава 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. 

1 Предмет органической химии.  Сравнивать предметы органиче¬ской и 

неорганической химии. Устанавливать 

взаимосвязи органической химии в 

системе естественных наук и ее роль в 

жизни общества. 

 Объяснять изученные положения 

теории химического строения А. М. 

Бутлерова.  

 Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». 

 Описывать нормальное и 

возбужденное состояния атом углерода 

и отражать их на письме. 

Характеризовать ковалентную и 

водородную связи. Объяснять 

механизмы их образования 

 Устанавливать соответствие между 

валентными состояниями атома 

углерода и типами гибридизации. 

Определять зависимость между 

геометрией молекул органических 

соединений и типом гибридизации 

орбиталей в молекулах углеводородов 

1 

2 
Теория химического строения 

органических соединений. 
1 

3 Состояние электронов в атоме. 1 

4 

Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

1 

5 
Классификация органических 

соединений. 
1 

Глава 2. Предельные углеводороды – алканы. 

6 

Электронное и 

пространственное строение 

алканов 

 Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алканов 

 Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Записывать формулы 

изомеров и гомологов алканов и 

называть их. Характеризовать 

промышленные и лабораторные 

способы получения алка- нов. 

 Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 

1 

7 Гомологи и изомеры алканов 1 

8 
Метан – простейший 

представитель алканов 
1 

Глава 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). 
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9 

Непредельные углеводороды. 

Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия. 

 Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алкенов. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и 

гомологов алкенов и называть их. 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения 

алкенов. 

 Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

1 

10 
Получение, свойства и 

применения алкенов. 
1 

11 Практическая работа 2. 1 

12 Алкадиены 1 

13 Ацетилен и его гомологи 1 

Глава 4. Арены (ароматические углеводороды). 

14 Бензол и его гомологи  Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях строения и характере 

изменения физических и химических 

свойств в гомологическом ряду аренов 

 Прогнозировать химические свойства 

аренов на основе особенностей их 

строения 

1 

15 
Контрольная работа за 1 

полугодие 
1 

16 
Свойства бензола и его 

гомологов 
1 

Глава 5. Природные источники и переработка углеводородов. 

17 
  Природные источники 

углеводородов 
 Характеризовать состав и основные 

направления использования и 

переработки нефти, природного газа и 

каменного угля 

1 

18 Переработка нефти 1 

Глава 6. Спирты и фенолы. 

19 

Одноатомные предельные 

спирты. Получение, 

химические свойства и 

применение одноатомных 

предельных спиртов 

 Определять принадлежность 

органического соединения к классу 

спиртов и конкретной их группе 

 Прогнозировать химические свойства 

спиртов на основе особенностей их 

строения. 

 Различать спирты и фенолы. 

Прогнозировать химические свойства 

фенола на основе особенностей строения 

его молекулы и взаимного влияния 

атомов в ней. 

1 

20 

Многоатомные спирты. 

Фенолы и ароматические 

спирты. 

1 

Глава 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 

21 

Карбонильные соединения – 

альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение 

альдегидов. 

 Определять принадлежность 

органического соединения к классу 

альдегидов или кетонов. 

 Обобщать знания и делать выводы 

 

 Моделировать строение молекул 

альдегидов и кетонов. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

 Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и особенных 

свойств формальдегида и его гомологов 

соответствующими уравнениями 

1 

22 

Карбоновые кислоты. 

Химические свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых 

кислот 

1 

23 Решение задач  
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реакций. Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами альдегидов и кетонов и их 

применением. Характеризовать реакцию 

нуклеофильного присоединения к 

карбонильным соединениям.  

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила экологической 

безопасности при работе с 

формальдегидом и 

формальдегидсодержащими бытовыми 

препаратами 

 

Глава 8. Сложные эфиры. Жиры. 

24 
Сложные эфиры. Жиры. 

Моющие средства 

 На основе реакции этерификации 

характеризовать состав, свойства и 

области применения сложных эфиров. 

Называть сложные эфиры. Предлагать 

способы смещения обратимой реакции 

этерификации. Характеризовать 

особенности свойств жиров на основе 

строения их молекул, а также 

классификации жиров по их составу и 

происхождению и производство 

твердых жиров на основе растительных 

масел. Характеризовать мыла, как 

натриевые и калиевые соли жирных 

карбоновых кислот и объяснять их 

моющие свойства. На основе 

межпредметных связей с биологией 

раскрывать биологическую роль 

жиров. 

1 

Глава 9. Углеводы. 

25 
Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 
 Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности 

к гидролизу. Устанавливать 

межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов. 

 Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент 

 Описывать состав и строение молекулы 

глюкозы, как вещества с двойственной 

функцией (альдегидоспирта). На этой 

основе прогнозировать химические 

свойства глюкозы и подтверждать их 

соответствующими уравнениями 

реакций. Раскрывать биологическую 

1 

26 
Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза 
1 

27 

«Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание органических 

веществ» 

1 
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роль глюкозы и ее применение на 

основе ее свойств. Сравнивать 

строение и свойства глюкозы и 

фруктозы. 

 Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 Характеризовать строение дисахаридов 

и их свойства (гидролиз). Раскрывать 

биологическая роль сахарозы, лактозы 

и мальтозы. Описывать промышленное 

получение сахарозы из природного 

сырья. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

 

 Сравнивать строение и свойства 

крахмала и целлюлозы. 

Характеризовать полисахариды в 

природе, их биологическая роль. 

Описывать взаимодействие целлюлозы 

с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных 

эфиров. 

 Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 

Глава 10. Азотосодержащие органические соединения. 

28 Амины. Аминокислоты. Белки  Характеризовать строение, 

классификацию, изомерию и 

номенклатуру аминов. На основе 

состава и строения аминов описывать 

их свойства как органических 

оснований. Устанавливать применение 

аминов как функцию их свойств.  

 Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии. Моделировать строение 

молекул аминов 

 Описывать химические свойства 

аминокислот как органических 

амфотерных соединений. Сравнивать 

их с неорганическими амфотерными 

соединениями.  

 Раскрывать роль аминокислот в 

формировании белковой жизни на 

планете.  

 Раскрывать содержание проблемы 

белкового голодания на планете и 

предлагать пути ее решения. 

1 

29 

Азотосодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые кислоты. Химия 

и здоровье человека 

1 

Глава 11. Химия полимеров. 

30 Синтетические полимеры.  Раскрыть основные понятия химии 1 
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Конденсационные полимеры. 

Пенопласты.  

высокомолекулярных соединений: 

«мономер», «полимер», 

«макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса».  

 Описывать способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение 

полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и 

аморфность, стереорегулярность. 

Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические 

полимеры атомного строения 

(аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и 

теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного 

строения (сера пластическая и др.). 

 

31 
Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки.  
1 

32 Синтетические волокна 1 

33 
Итоговая контрольная 

работа.  
1 

34-

35 

Органическая химия, человек и 

природа 
2 
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 11 класс 

№ 

п\п 
Тема урока Виды деятельности 

Кол- во 

часов 

 Глава 1 Важнейшие химические понятия и законы. 

1 

 

Атом. Химический элемент. 

Изотопы. Простые и сложные 

вещества 

 Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

 Раскрывать роль химии в 

природе и жизни человека, еѐ 

связь с другими науками. 

 Различать чистые вещества и 

смеси; однородные и 

неоднородные смеси. 

 Различать физические и 

химические явления. 

 Определять признаки 

химических реакций и условия 

их протекания. 

 Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

химическими веществами в 

соответствии с инструкция- ми 

по выполнению практических 

работ. 

 Определять признаки 

химических реакций, условия 

их протекания. 

 Объяснять сущность 

физических и химических 

явлений с точки зрения атомно-

молекулярного учения. 

 Классифицировать химические 

реакции (по числу и составу 

реагирующих и образующихся 

веществ). 

 Составлять формулы бинарных 

веществ по валентности и 

определять валентность по 

формулам веществ. 

 Расставлять коэффициенты в 

уравнениях химических 

1 

2 

 

Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях 

1 

3 

Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях 

1 

4 

 

Закон постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения 

1 

5 

 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности 

в изменении свойств 

химических элементов 

1 

6-7 

 

Строение электронных 

оболочек атомов химических 

элементов 

2 

 

8 

Валентность. Валентные 

возможности и размеры 

атомов химических элементов 

1 
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реакций. 

 Следовать правилам 

пользования химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием, а также 

правилам обращения с 

веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных химических 

опытов. 

 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

 Выстраивать развѐрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

 Глава 2 Строения вещества. 

 

9 

Химическая связь. Ионная и 

ковалентная химические 

связи. Типы кристаллических 

решеток. 

 Характеризовать химические 

элементы первых трѐх 

периодов, калия и кальция по их 

положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

 Классифицировать и называть 

неорганические вещества 

изученных классов. 

 Описывать общие химические 

свойства веществ различных 

классов, подтверждать свойства 

примера- ми молекулярных 

уравнений химических реакций. 

 Определять вид химической 

связи и тип кристаллической 

решѐтки вещества. 

 Прогнозировать свойства 

веществ в зависимости от их 

строения. 

 Выстраивать развѐрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

1 

 

10 

Металлическая и водородная 

связи Типы кристаллических 

решеток. 

1 

11 

 

Причины многообразия 

веществ 
1 

 

12 

Дисперсные системы. 

Обобщение знаний по темам « 

Основные законы химии. ПЗ 

ПС ДИМ, Строение 

вещества». 

1 

 

13 

Контрольная работа № 1 по 

темам: « Основные законы 

химии. ПЗ ПС ДИМ, Строение 

вещества». 

1 
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понятийный аппарат курса 

химии. 

 Глава 3 Химические реакции. 

14 
Сущность и классификация 

химических реакций 
 Раскрывать смысл изучаемых 

понятий и применять эти 

понятия при описании свойств 

веществ и их превращений. 

 Классифицировать химические 

реакции по различным 

признакам. 

 Устанавливать зависимость 

скорости химической реакции 

от различных факторов. 

 Прогнозировать возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях. 

 Определять окислитель и 

восстановитель в ОВР. 

 Составлять электронный баланс 

реакции. 

 Производить вычисления по 

химическим уравнениям. 

 Выстраивать развѐрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии. 

 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернета 

 

1 

15 

Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие 

на скорость химических 

реакций 

1 

16 

Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты 

контактным способом 

1 

 Глава 4 Растворы. 

17 

Электролитическая 

диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 

Водородный показатель (pH) 

раствора 

 Раскрывать смысл изучаемых 

понятий и применять эти 

понятия при описании свойств 

веществ и их превращений. 

 Характеризовать физические и 

химические свойства воды, еѐ 

роль как растворителя в 

природных процессах. 

1 

18 
Гидролиз органических и 

неорганических веществ 
1 

19 Обобщение и систематизация 1 
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знаний по теме «Химические 

реакции» 
 Составлять уравнения 

химических реакций с участием 

воды. 

 Объяснять сущность 

экологических проблем, 

связанных с загрязнением 

природных вод, способы 

очистки воды от примесей, 

меры по охране вод от 

загрязнения. 

 Планировать и осуществлять на 

практике химические 

эксперименты, проводить 

наблюдения, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

 Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании химической 

посуды и оборудования. 

 Проводить вычисления с 

применением понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе». 

 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской 

деятельности научно-

популярную литературу 

химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

 Выстраивать развѐрнутые 

письменные и устные ответы с 

опорой на информацию из 

учебника и справочных 

материалов, грамотно 

использовать изученный 

понятийный аппарат курса 

химии 

20 

Контрольная работа № 2 по 

теме « Типы химических 

реакций 

1 

21 

Положение металлов в ПСХЭ 

Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. 

1 

22 
Общие способы получения 

металлов. Сплавы 
1 

23 
Электролиз растворов и 

расплавов 
1 

24 
Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии 
1 

25 

Обзор металлов главных 

подгрупп (А-групп) 

периодической системы 

химических элементов 

1 

26 

Обзор металлов побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической системы 

химических элементов (медь, 

цинк, железо) 

1 

27 
Оксиды и гидроксиды 

металлов 
1 

28 

Обзор свойств неметаллов. 

Окислительно-

восстановительные свойства 

типичных неметаллов 

1 

29 

Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты 

Водородные соединения 

неметаллов 

1 

30 

Правила ТБ. Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии 

1 

31 

Правила ТБ. Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии 

1 

32 

Правила ТБ. Получение, 

собирание и распознавание 

газов 

1 

33 
Итоговая контрольная 

работа по темам:                        
1 

34 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ 

1 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения средней образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также 

Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

биологии направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике, овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее 

среде. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

 научить самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретѐнный в школе опыт в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса; 

 вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, 

 заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде 

и бережному отношению к ней. 

 

Список используемых учебников: 

Программы курса химия. Предметная линия учебников  

Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2021.  

Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2021.  

. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа 10 класса рассчитана на 70 часов в год, в неделю - 2 часа 

Программа 11 класса рассчитана на 68 часов, в неделю – 2 часа. 
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2. Планируемые результаты 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
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норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



6 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 
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● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

Биология как комплекс наук о живой природе  
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний.  



11 
 

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки.  

2.Содержание учебного предмета химия 11 класс 

 

Организм  
Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные 

циклы разных групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ направления и 

перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле  
   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле.  

   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.   

Организмы и окружающая среда  
   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития.  

Перспективы развития биологических наук.  
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4. Тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема урока 
Виды деятельности Кол-во 

часов 

Введение 

1 Введение  Ознакомление с объектами 

изучения биологии, еѐ 

разделами. 

 Применение биологических 

терми- нов и понятий: живые 

тела, биоло- гия, экология, 

цитология, анатомия, 

физиология и др. 

 Раскрытие роли биологии в 

практи- ческой деятельности 

людей, значе- ния различных 

организмов в жизни человека. 

 Обсуждение признаков живого. 

Сравнение объектов живой и 

нежи- вой природы. 

 Ознакомление с правилами 

работы с биологическим 

оборудованием в ка- бинете. 

 Обоснование правил поведения 

в природе 

1 

2 Биология в системе наук 1 

3 Биология в системе наук  

4 Объект изучения биологии 1 

5 Объект изучения биологии 1 

6 
Лабораторная работа №1 по теме 

«Критерии живых систем» 
1 

7 
Методы научного познания в 

биологии 
1 

8 
Методы научного познания в 

биологии 
1 

9 
Лабораторная работа №2 по теме 

«Методы биологии. » 
1 

10 
Биологические системы и их 

свойства 
1 

Тема №1.  Молекулярный уровень 

11 
Молекулярный уровень: общая 

характеристика 
 Характеризовать особенности 

строе- ния и функции РНК, 

гена с точки зрения 

молекулярной генетики . 

 Сравнивать ДНК и РНК, 

находить сходства и отличия . 

 Раскрывать содержание 

основных по- нятий темы: 

мРНК, тРНК, рРНК, малые 

РНК, ген, экспрессия гена, 

транскрипция, трансляция и др  

 Перечислять основные 

особенности транскрипции и 

трансляции . 

 Выявлять признаки сходства и 

раз- личия реакций 

транскрипции и трансляции . 

1 

12 Биополимеры 1 

13 
Неорганические вещества: вода и 

соли 
1 

14 Липиды, их строение и функции 1 

15 

Контрольная работа №1 по теме 

«Молекулярный уровень. 1 

часть» 

1 

16 Углеводы, их строение и функции 1 

17 Белки. Состав и структура белков 1 

18 Белки. Функции белков 1 

19 
Ферменты – биологические 

катализаторы 

1 

 

20 Нуклеиновые кислоты. ДНК 1 

21 Нуклеиновая кислота. РНК 1 
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22 
Лабораторная работа №3 по теме 

«Нуклеиновые кислоты» 
 Объяснять процессы, 

происходящие при реализации 

наследственной ин- формации 

в клетке . 

 Схематически изображать 

матричные реакции 

транскрипции и трансляции . 

 Решать генетические задачи 

разного уровня сложности на 

сцепленное на реализацию 

наследственной информации в 

клетке . 

1  

23 
АТФ и другие нуклеотиды. 

Витамины 
1 

24 
Вирусы – неклеточная форма 

жизни 
1 

Тема 2 «Клеточный уровень» 

25 
Клеточный уровень: общая 

характеристика. 
 Характеризовать роль ядра и 

цито- плазмы в передаче 

наследственной информации . 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

кариотип, метацентрические 

хромосомы, 

субметацентрические 

хромосомы, акроцентрические 

хромосомы, политенные 

хромосомы, эухроматин, 

гетерохроматин и др. 

 Иллюстрировать взаимосвязь 

между геном,  хромосомой   и   

молекулой ДНК .Составить 

план выполнения практической 

работы, в котором должны 

быть перечислены следующие 

действия: приготовление 

препарата слюнных желез 

личинки комара, изучение 

препарата под микроскопом, 

подсчѐт числа хромосом, и 

зарисовка их при малом и 

большом увеличении . 

 Характеризовать особенности 

строе- ния и функции РНК, 

гена с точки зрения 

молекулярной генетики . 

 Сравнивать ДНК и РНК, 

находить сходства и отличия . 

 Раскрывать содержание 

основных по- нятий темы: 

мРНК, тРНК, рРНК, малые 

РНК, ген, экспрессия гена, 

транскрипция, трансляция и др 

. 

 Перечислять основные 

1 

26 Клеточная теория 1 

27 
Строение клетки. Клеточная 

мембрана. 
1 

28 Цитоплазма 1 

29 Рибосомы. Ядро. 1 

30 ЭПС 1 

31 ЭПС 1 

32 Комплекс Гольджи. 1 

33 Лизосомы 1 

34 Вакуоли. 1 

35 Митохондрии. 1 

36 Пластиды. 1 

37 
Органоиды движения. Клеточные 

включения 
1 

38 
Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов 
1 

39 
Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 
1 

40 
Энергетический обмен в клетке. 

Гликолиз 
1 

41 Окислительное фосфолирование 1 

42 

Контрольная работа №2 по теме 

«Строение клетки. Энергетический 

обмен» 

1 

43 Типы клеточного питания. 1 

 44 Фотосинтез 1 

45 Хемосинтез 1 

46 Пластический обмен 1 

47 Биосинтез белка 1 

48 Биосинтез белка 1 

49 
Лабораторная работа №4 по теме 

«Пластический обмен» 
1 

50 
Решение задач по теме 

«Биосинтез белка» 
1 
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51 
Контрольная работа №3 по теме 

«Обмен веществ в клетке » 

особенности транскрипции и 

трансляции . 

 Выявлять признаки сходства и 

раз- личия реакций 

транскрипции и трансляции . 

 Объяснять процессы,  

происходящие при реализации 

наследственной ин- формации 

в клетке . 

 Схематически изображать 

матричные реакции 

транскрипции и трансляции . 

 Решать генетические задачи 

разного уровня сложности на 

сцепленное на реализацию 

наследственной инфор- мации 

в клетке . 

1 

52 Оперон и репрессор 1 

53 Оперон и репрессор 1 

54 
Механизм регуляции белка у 

прокариотов 
1 

55 
Механизм регуляции белка у 

эукариотов 
1 

56 Деление клетки 1 

57 Митоз 1 

58 Фазы митоза 1 

59 
Биологическое значение 

митоза.Амитоз 
1 

60 Мейоз 1 деления 1 

61 Мейоз 2 деления 1 

62 Гаметогенез 1 

63 
Особенности сперматогенеза и 

онтогенеза 
1 

64 Подготовка к контрольной работе 1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66-

67 

Повторение пройденного 

материала. Решение заданий ЕГЭ 
2 

68-

69 

Повторение пройденного 

материала. Решение заданий ЕГЭ 
2 

70 
Повторение пройденного 

материала. Решение заданий ЕГЭ 
1 
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11 класс 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Организменный уровень 

1 

Организменный уровень: общая 

характеристика. Размножение 

организмов 

 Характеризовать 

особенности 

моногибридного и 

дигибридного скрещивания . 

 Объяснять законы Г. 

Менделя и знать их  

значение  для  развития  

генетики . 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

гибридологический метод, 

доминантный и рецессивный 

признаки, чистые линии, 

моногибридное и 

дигибридное скрещивание . 

 Уметь использовать 

генетическую терминологию 

и символику для запи- си 

схем скрещивания .6 

Характеризовать 

особенности взаимодействия 

генов при скрещивании . 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

полное доминирование, 

неполное доминирование, 

кодоминирование, 

множественный аллелизм, 

комплементарность, эпистаз, 

полимерия и др . 

 Уметь использовать 

генетическую терминологию 

и символику для записи 

схем скрещивания. 

 Решать генетические задачи 

разного уровня сложности 

на моногибридное и   

дигибридное скрещивание, 

взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 

 Раскрывать основную 

сущность теории Т. Моргана 

и объяснять в чем состоит 

его значение для развития 

1 

2 

Организменный уровень: общая 

характеристика. Размножение 

организмов 

1 

3 
Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

1 

4 
Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

1 

5 

Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. 

1 

6 

Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. 

1 

7 

Закономерности наследования 

признаков. 

Моногибридное скрещивание. 

1 

8 

Закономерности наследования 

признаков. 

Моногибридное скрещивание. 

1 

9 
Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

1 

10 
Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

1 

11 

Дигибридное скрещивание.  

Закон независимого 

наследования признаков. 

1 

12 

Дигибридное скрещивание.  

Закон независимого 

наследования признаков. 

1 

13 

Хромосомная теория. 

Генетика пола. 

Наследование сцепленное с 

полом. 

1 

14 

Хромосомная теория. 

Генетика пола. 

Наследование сцепленное с 

полом. 

1 

15 Закономерности изменчивости. 1 

16 Закономерности изменчивости. 1 

17 
Основные методы селекции 

растений, животных и 

1 
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микроорганизмов. 

Биотехнология 

генетики. 

 Характеризовать основные 

положения хромосомной 

теории наследственности. 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

хромосомная теория 

наследственности, группа 

сцепления, кроссинговер, 

полное и неполное 

сцепление генов, морганида 

и др. 

 Уметь использовать 

генетическую терминологию 

и символику для записи 

схем скрещивания. 

 Решать генетические задачи 

разного уровня сложности 

на сцепленное наследование  

 Характеризовать 

закономерности 

наследования признаков, 

сцепленных с полом. 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

половые хромосомы, 

половой хроматин, тельце 

Барра, аутосомное 

наследование, наследование, 

сцепленное с полом и др . 

 Уметь использовать 

генетическую терминологию 

и символику для записи 

схем скрещивания . 

 Решать генетические задачи 

разного уровня сложности 

на наследование, сцепленное 

с полом.  

 

 Характеризовать 

особенности генотипа и 

фенотипа, качественные и 

количественные признаки 

организмов, 

ненаследственной и 

наследственной 

изменчивости, мутаций. 

 Составлять вариационный 

ряд и строить вариационную 

кривую количественных 

признаков организмов. 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

18 Обобщающий урок 1 

19 
Контрольная работа № 1. 

Организменный уровень 

1 
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наследственная 

изменчивость, 

модификационная 

изменчивость, норма 

реакции, комбинативная 

изменчивость, мутационная 

изменчивость, тератогены и 

др.  

 Выявлять различия между 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивостью. 

 Сравнивать: генотип и 

фенотип; модификационную 

(фенотипическую) и 

генотипическую 

изменчивоcть; генные, 

хромосомные и генные 

мутации; ядерные и 

цитоплазматические 

мутации; спонтанные и 

индуцированные мутации. 

 Характеризовать: основные 

положения мутационной 

теории; роль факторов-

мутагенов в формировании 

новых признаков у 

организмов. 

 Называть причины мутации, 

выявлять источники 

мутагенных факторов в 

окружающей среде 

(косвенно). 

Глава 2. Популяционно-видовой уровень 

20 

Популяционно-видовой 

уровень: общая характеристика. 

Виды и популяции. 

 Знать основные 

закономерности 

генетической популяции. 

 Объяснять статистические 

методы генетики популяции 

. 

 Характеризовать  основные  

положения закона Харди-

Вайнберга . 

 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

популяция, генетический 

груз, миграции, дрейф генов, 

эффект основателя, 

генофонд популяции и др . 

 Сравнивать отличительные 

черты генофонда популяции, 

1 

21 

Популяционно-видовой 

уровень: общая характеристика. 

Виды и популяции. 

Лаб/ раб №1 «Выявление 

приспособлений организмов к 

влиянию различных 

экологических факторов» 

1 

22 Развитие эволюционных идей. 1 

23 Развитие эволюционных идей. 1 

24 

Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. 

1 

25 

Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. 

1 

26 Естественный отбор как фактор 1 
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эволюции. его виды и особенности. 

 

 Называть основные этапы 

развития селекции. 

 Сравнивать сорт, породу, 

штамм с видами-предками; 

массовые и индивидуальные 

формы искусственного 

отбора; близкородственное 

скрещивание и отдаленную 

гибридизацию. 

 

 Характеризовать основные 

методы отбора и влияние 

условий внешней среды на 

его эффективность. 

 Раскрывать содержание 

основных понятий темы: 

селекция, полиплоидия, 

порода, сорт, штамм, 

инбридинг, аутбридинг, 

отдаленная гибридизация, 

гетерозис, индивидуальный 

отбор, массовый отбор и др. 

 Приводить примеры 

достижений селекции 

растений и животных в  

России . 

27 
Естественный отбор как фактор 

эволюции. 

1 

28 
Микроэволюция. 

Макроэволюция  

1 

29 

Микроэволюция. 

Макроэволюция  

Лаб/ раб №2 «Сравнение 

анатомического строения 

растений разных мест 

обитания» 

1 

30 Направления эволюции. 1 

31 Направления эволюции. 1 

32 
Принципы классификации. 

Систематика 

1 

33 
Принципы классификации. 

Систематика 

1 

34 Обобщающий урок 1 

35 

Контрольная работа № 2. 

Популяционно-видовой 

уровень 

1 

Раздел 3. Экосистемный уровень 

36 

Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические 

факторы. 

 Раскрытие сущности 

терминов: среда жизни, 

факторы среды. 

 Выявление существенных 

признаков сред обитания: 

водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной. 

 Установление взаимосвязей 

между распространением 

организмов в разных средах 

обитания и 

приспособленностью к ним. 

 Объяснение появления 

приспособлений к среде 

обитания: обтекаемая форма 

тела, наличие чешуи и 

плавников у рыб, крепкий 

крючковидный клюв и 

острые, загнутые когти у 

хищных птиц и др. 

 Сравнение внешнего вида 

организмов на натуральных 

объектах, по таблицам, 

1 

37 

Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические 

факторы. 

1 

38 Толерантность и адаптация. 1 

39 Экологические сообщества. 1 

40 Экологические сообщества. 1 

41 

Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. 

1 

42 

Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. 

Лаб/ раб №3 «Изучение 

экологической ниши у различных 

видов растений» 

1 

43 
Видовая и пространственная 

структуры экосистемы 

1 

44 
Видовая и пространственная 

структуры экосистемы 

1 
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45 Пищевые связи в экосистеме. схемам, описаниям. 

 Раскрытие сущности 

терминов: природное и 

искусственное сообщество, 

цепи и сети питания. 

 Анализ групп организмов в 

природных сообществах: 

производители, 

потребители, разрушители 

органических веществ. 

 Выявление существенных 

признаков природных 

сообществ организмов (лес, 

пруд, озеро и т. д.). 

 Анализ искусственного и 

природного сообществ, 

выявление их 

отличительных признаков. 

 Исследование жизни 

организмов по сезонам, 

зависимость сезонных 

явлений от факторов 

неживой природы 

1 

46 Пищевые связи в экосистеме. 1 

47 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме. 

1 

48 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме. 

1 

49 

Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

1 

50 

Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

1 

51 Обобщающий урок 1 

52 
Контрольная работа № 3. 

Экосистемный уровень 

1 

Раздел 4. Биосферный уровень 

53 

Биосферный уровень: общая 

характеристика. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

 Формирование 

способности использовать 

приобретаемые при 

изучении курса знания и 

умения при решении 

проблем, связанных с 

рациональным 

природопользованием 

(соблюдения правил 

поведения в природе, 

направленных на 

сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов 

экосистем) биосферы. 

 

1 

54 

Биосферный уровень: общая 

характеристика. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

1 

55 
Круговорот веществ в 

биосфере. 

1 

56 
Круговорот веществ в 

биосфере. 

1 

57 Эволюция биосферы. 1 

58 Эволюция биосферы. 1 

59 
Происхождение жизни на 

Земле. 

1 

60 
Происхождение жизни на 

Земле. 

1 

61 
Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

1 

62 
Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

1 

63 Эволюция человека. 1 

64 Эволюция человека. 1 

65 Роль человека в биосфере. 1 

66 Роль человека в биосфере. 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Резерв 1 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 6» г. Аргуна, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (далее — ФГОС) среднего общего образования (утверждѐн приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учѐтом 

распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету ОБЖ, 

Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское».. 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение ОБЖ 

направлено на достижение следующих целей:  

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышение защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 

практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации 

к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным 

специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

 научить самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретѐнный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса; 

 вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, 

 заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а 

также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. 

 

Список используемых учебников: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл. учебник для 

общеобразовательных организаций А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под ред. А. Т. 

Смирнов – М:. Просвещение, 2014. 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

10 класс – 34 часа учебного времени (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа учебного времени (1 час в неделю) 
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2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
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– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

  

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

  

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

  

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

  

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

  

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее . 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

  

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

  

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

  

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
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идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
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навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
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● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 
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Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

10 класс 

  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения  

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.  

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

ситуаций природного и техногенного характера.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи РСЧС. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Тема 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения,  задачи гражданской обороны.  

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Ядерное оружие 

Химическое оружие 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания  

Назначение, устройство и правила применения фильтрующего противогаза. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты  

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций.  

  

Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  
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Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика Инфекционные 

заболевания 

Тема 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  

  

Раздел III.  Основы военной службы  

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска, их состав и предназначение.  

Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России  
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества Памяти 

поколений — дни воинской славы России. 

 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.  

            Тема 7. Символы воинской чести  

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

  

 

11 класс 

1. Основы здорового образа жизни  

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры 

профилактики. СПИД и его профилактика. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи( 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при травмах. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца.  

3. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учѐта и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учѐт. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе. 

4. Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы ВС РФ-закон воинской жизни. 

Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России. Прохождение военной службы 
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по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность 

военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружѐнных Сил. 

Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждан. 

Военнослужащий-подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как 

стать офицером Российской Армии. Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ. 

 

4. Тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема урока Виды деятельности 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
 

1. 
Автономное пребывание 

человека в природной среде. 
 Объясняют причины попадания 

человека в условия вынужденного 

автономного существования. 

 Меры профилактики и подготовки 

к безопасному поведению в 

условиях автономного 

существования. Выполняют 

правила ориентирования на 

местности, движения по азимуту.  

 Правила обеспечения водой, 

питанием. 

 Оборудование временного жилища, 

добыча огня. 

 Анализируют возможные ситуации 

при встрече с незнакомцами на 

улице, в общественном транспорте, 

в общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте. 

 Выполняют правила безопасного 

поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на 

рынке, на стадионе, на вокзале и т. 

д. 

 

1 

2. 

Практическая подготовка к 

автономному существованию 

в природной среде. 

1 

3. 
Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

1 

4. 

Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

5. 

Обеспечение личной 

безопасности при ЧС 

природного характера. 

 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

1 
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6. 

Обеспечение личной 

безопасности при ЧС 

техногенного характера. 

природного и техногенного 

характера. 

 Дают краткую характеристику 

наиболее вероятных для 

даннойместности и района 

проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Выполняют правила безопасного 

поведения при угрозе террори- 

стического акта, при захвате в 

качестве заложника. 

1 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

7. 

Военные угрозы 

национальной безопасности 

России 

 Объясняют, что из себя 

представляет гражданская 

 оборона, историю ее создания, 

предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

 Организация управления 

гражданской обороной. 

 Структура управления и органы 

управления гражданской 

обороной. 

 Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

 Химическое оружие, 

классификация отравляющих 

 веществ (ОВ) по предназначению 

и воздействию на организм. 

 Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы. 

 Анализируют мероприятия, 

проводимые по защите населения 

от современных средств 

 поражения 

1 

8. 
Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов 

1 

Раздел 2.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

9. 

Законодательные и 

нормативные правовые акты 

РФ по обеспечению 

безопасности. 

 Объясняют, что из себя 

представляет гражданская 

 оборона, историю ее создания, 

предназначение и задачи по обес- 

печению защиты населения от 

опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

 Анализируют мероприятия, 

проводимые по защите населения 

от современных средств 

1 

10. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), еѐ 

структура и задачи 

1 
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 поражения 

Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму  

11 

Экстремизм и терроризм — 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

 Выполняют правила безопасного 

поведения при угрозе террори- 

стического акта, при захвате в 

качестве заложника 

1 

12. 

Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности 

1 

13. 

Правила личной безопасности 

при угрозе террористического 

акта 

1 

14. 

Уголовная ответственность за 

террористическую и 

экстремистскую деятельность 

1 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни  

15. 

Сохранение и укрепление 

здоровья — важнейшая 

составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. 

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика. 

 

Здоровый образ жизни 

 Дают понятия здоровому образу 

жизни -индивидуальная система 

поведения человека, направленная 

на укрепление и сохранение 

здоровья. 

 Общие понятия о режиме 

 жизнедеятельности, его значение 

для здоровья человека. 

 Анализируют пути обеспечения 

высокого 

уровняработоспособности. 

Основные элементы 

жизнедеятельности человека 

(умственная и 

 физ.нагрузка, активный отдых, 

сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов 

 жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий 

уровень жизни. 

 Выбирают значение правильного 

режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, 

его физических и духовных 

качеств. 

 Дают понятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их 

 социальные последствия. 

1 

16. 
Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 

17. 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

1 

Раздел 5. Основы обороны государства (17 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6 ч) 

18. 

Гражданская оборона, ее 

предназначение и основные 

задачи 

 Объясняют, что из себя 

представляет гражданская 

 оборона, историю ее создания, 

предназначение и задачи по обес- 

1 

19,20

. 

Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 

2 
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21. 

Оповещение и 

информирование населения о 

ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита 

населения 

печению защиты населения от 

опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

 Организация управления 

гражданской обороной. 

 Структура управления и органы 

управления гражданской 

обороной. 

 Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

 Химическое оружие, 

классификация отравляющих 

 веществ (ОВ) по предназначению 

и воздействию на организм. 

 Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы. 

 Анализируют мероприятия, 

проводимые по защите населения 

от современных средств 

 поражения 

1 

22. 
Средства индивидуальной 

защиты. 

1 

23. 

Организация проведения 

аварийно-спасательных работ 

в зоне ЧС. 

Организация ГО в 

общеобразовательном 

учреждении. 

1 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества  

24. 
История создания 

Вооруженных Сил РФ. 
 Объясняют создание советских 

Вооруженных сил, их структуру и 

предназначение. Вооруженные 

силы Российской Федерации, 

основные предпосылки 

 проведения военной реформы. 

Дают понятие организационной 

структуры Вооруженных сил. 

 

1 

25. 
Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 

1 

26. 

Состав Вооруженных Сил РФ. 

Руководство и управление ВС 

РФ 

1 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

27. 

Сухопутные войска, их состав 

и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника СВ. 

 Виды Вооруженных сил РФ, рода 

войск Вооруженных сил РФ. 

Ракетные войска стратегического 

назначения, их предназначение, 

обеспечение высокого уровня 

 боеготовности. 

 Сухопутные войска, история 

создания, предназначение. Рода 

 войск, входящие в сухопутные 

войска.Военно-воздушные силы, 

история создания, 

предназначение, рода авиации. 

 Войска ПВО, история создания, 

предназначение, решаемые 

 задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. 

 Военно-морской флот, история 

1 

28. 

Военно-воздушные Силы. 

Военно-морской флот. 

Вооружение и военная 

техника ВВС и ВМФ. 

1 

29. 

Ракетные войска 

стратегического назначения. 

Вооружение и военная 

техника РВСН. 

1 

30. 
Воздушно-десантные войска, 

их состав и предназначение . 

1 

31. 
Космические войска, их 

состав и предназначение. 

 

32. 
Войска и воинские 

формирования, не входящие в 

1 
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состав ВС РФ. создания, предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

33. 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные 

качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

 Осмысливают патриотизм - 

духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего - 

защитника Отечества, источник 

духовных сил воина. Преданность 

своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить ее 

 интересам, защищать от врагов - 

основное содержание 

патриотизма. Воинский долг - 

обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. 

 Выбирают основные состав- 

ляющие личности военно- 

служащего - защитника Отчества, 

способного с честью и 

 достоинством выполнить 

воинский долг. 

 Дни воинской славы - дни 

славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории 

государства. 

 Основные формы увековечивания 

памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской 

 славы России. 

1 

34. 
Итоговая контрольная 

работа 

1 
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11 класс 

№  Тема Виды деятельности 
Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1. 

Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан  в области 

пожарной безопасности 

 Вырабатывают навыки 

правильного использования 

первичных средств 

пожаротушения, оказания 

первой помощи. Объясняют 

права, обязанность и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

1 

2. 
Правила личной безопасности 

при пожаре 
1 

Раздел 2.  Основы противодействия терроризму и экстремизму 

Организационные основы системы  противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

3. 

Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, 

структура и задачи 

 Понятие о НАК. Основные 

задачи комитета. Мероприятия 

по совершенствованию 

государственной системы 

противодействия терроризму. 

 

 Контртеррористическая 

операция 

 Контртеррористическая 

операция, ее предназначение и 

условияпроведения, состав 

группировки сил и средств, 

включаемых в 

контртеррористическую 

операцию. Правовой режим 

контртеррористической 

операции. Окончание 

контртеррористической 

операции. 

 

 Правовой режим 

контртеррористической 

операции 

 

 Правовой режим 

контртеррористической 

операции.Меры и временные 

ограничения во время 

контртеррористической 

операции. 

 

 Роль и место гражданской 

обороны в противодействии 

терроризму 

1 

4. 
Контртеррористическая операция 

и условия ее проведения 
1 

5. 

Правовой режим 

контртеррористической 

операции 

1 

6. 

Участие спецслужб (Альфа и 

Вымпел) в 

контртеррористических 

операциях на примере героев-

спецназовцев 

1 

Раздел 3  Основы здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 

7. 
Меры профилактики 

венерических заболеваний. 
 Осмысливают информацию о 

инфекциях,  передаваемых 

половым путем, формы 

передачи, причины,

 способствующие 

заражению ИППП. 

 Обсуждают меры профилактики. 

Уголовная ответственность за 

заражение венерической 

болезнью. 

 Обсуждают профилактику 

СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Брак и семья, основные понятия 

и определения. Условия и 

порядок заключения брака. 

 Анализируют личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей. 

1 

8. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1 

9. Семья в современном обществе. 1 

10. Законодательство РФ о семье. 1 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

11. 
ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 
 Обьясняют сердечную 

 недостаточность, основные 

понятия и определения. 

 Обьясняют инсульт, его воз- 

можные причины и 

возникновение. 

 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

 недостаточности и инсульте. 

 Виды ран и общие правила 

оказания ПМП. Способы 

остановкикровотечений. 

 Применяют правила наложения 

жгута. 

 Правила наложения давящей 

повязки. 

 Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в 

области таза, при

 повреждении 

позвоночника. 

 Дают понятие клинической 

смерти и реанимации. 

Возможные причины 

клинической смерти и ее 

признаки. 

 Применяют правила проведения 

непрямого массажа сердца и ис- 

кусственной вентиляции легких. 

1 

12. 
Понятие о кровотечении и 

ранении. 
1 

13. 
Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. 
1 

14. 
Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 
1 

15. 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

1 

16. 

Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, 

травме груди и живота. 

1 

17. 

Первая медицинская помощь при 

травмах области таза, 

повреждении позвоночника, 

спины.   

1 

18. 
Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке. 
1 

19. 
Первая медицинская помощь при 

остановке сердца.  
1 
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Раздел 5.  Основы обороны государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

20. Состав Вооруженных Сил РФ.  Знать основные положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне 

государства и воинской 

обязанности, военной службе 

граждан. Использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

1 

21. 
Основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 
1 

22. 

Международная 

(миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ 

1 

Символы воинской чести 

23. 

Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

 Знать основные положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне 

государства и воинской 

обязанности, военной службе 

граждан. Использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

1 

24. 

Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

1 

25. 
Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих 
1 

Воинская обязанность (3 ч) 

26. 
Основные понятия о воинской 

обязанности. 
 Воинская обязанность, оп- 

ределение воинской обязанности 

и ее содержания. 

 Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, 

прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в 

запасе. 

 Основное содержание обя- 

зательной подготовки 

гражданина к военной службе. 

 Основные  требования

 к индивидуально-

психологическим 

ипрофессиональным качествам 

молодежи призывного возраста 

для комплектовани различных 

воинских должностей. 

1 

27,28. Организация воинского учѐта. 2 

Раздел 6. Основы военной службы 

Особенности военной службы 

29. 
Правовые основы военной 

службы. 
 Военная служба - особый вид 

федеральной государственной 

службы. Конституция 

Российской Федерации и 

вопросы военной службы. 

1 

30. 
Военные аспекты 

международного права. 
1 

31. 
Ритуалы ВСРФ . 

 
1 
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32. 

Прохождение военной службы  

по призыву. 

 

 Общевоинские уставы - 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

 Устав внутренней службы ВС 

РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ. 

 Военная присяга — основной и 

нерушимый закон воинской 

жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок 

приведения в/с к военной 

присяге. Значение военной 

присяги для выполнениякаждым

 военнослужащим 

воинского долга. 

 Призыв на военную службу. 

Время призыва на военную 

службу, организация призыва. 

 Порядок освобождения граждан 

от военной службы и 

предоставление отсрочек. 

 Воинские звания военно- 

служащих Вооруженных сил 

Военная форма одежды военно- 

служащих Вооруженных сил. 

 Общие права военнослужащих. 

Общие обязанности

 военно- служащих.   

 Виды ответст- венности, 

установленной для 

военнослужащих. 

 Федеральный закон «Об аль- 

тернативной гражданской 

службе».  

 Альтернативная гражданская 

служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах

 общества и государства. 

1 

33. 

Особенности военной службы по 

контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба. Направление и 

организация 

1 

34. Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по физической культуре 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями ООП СОО 

на основе авторских  программ: 

         Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577); 

        Примерной основной программы среднего общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 апреля 2016 года №2/16 - з); 

         Примерная программа Учебного предмета «физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16); 

        Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №2 с.п.Знаменское; 

          Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с.п.Знаменское.  

         Рабочей программы «Физическая культура, Предметная линия учебников В.И. Ляха 10-11 классы» – издательство 

просвещения 2021 г.  

         УМК 10-11 классов: В.И. Лях – издательство просвещения, 2018 г. Включен в действующий Федеральный перечень 

учебников и рекомендован к использованию Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

        При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и авторской программы в плане изменения 

числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими 

условиями края и возможностями материально-технической базы учебного учреждения.  

       При планировании учебного материала настоящей программы объем часов, предусмотренный на разделы «Лыжные 

гонки» и «Плавание», отведены на углублѐнное освоение содержания учебных разделов «Гимнастика», «Спортивные 

игры» и на освоение дополнительно введенного раздела «Кроссовая подготовка».  Для бесснежных районов Российской 

Федерации или при отсутствии условий для занятий лыжной подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» 

на двигательную активность на свежем воздухе (протокол от 08.04.2015года №1/15). Занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. Поэтому 

прохождение большей части программного материала спланировано на открытом воздухе (легкая атлетика, кроссовая 

подготовка, спортивные игры, полоса препятствий и др.), занятия проводятся с преодолением естественных и искусственных 

препятствий.  



В связи с тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда соответствуют нормальному режиму, 

последовательность прохождения отдельных разделов программы в ходе учебного процесса может меняться. При этом 

обязательный минимум федерального государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры изучается в полном объеме. 

 

       Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации: 

 

        Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения; 

        Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

        Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

        Федерального закона от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

        Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

        Примерной программы среднего общего образования; 

        Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164 

        Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2015 №609 

         Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» («ГТО») (постановление 

Правительства РФ от 11 июня 2014г №540). 

        О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. Приказ Минобрнауки № 889 от 30.08.10г.; 

         Письма Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51-197/20 «О повышении роли физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях». 

         Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

        Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации» 

от 09.03 2004 г. № 1312.  



 

       Программный материал отражает все современные запросы общества: 
приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; воспитание национально-культурных 

ценностей и традиций; предоставление равных возможностей, в том числе и для детей с нарушением состояния здоровья; 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»).   

       Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено содержание, изучение 

которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации выпускников. 

  Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

  Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода к изучению учебного 

материала, предоставляет возможность разноуровневого обучения. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» - 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного среднего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1578) данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

 Личностные результаты освоения ООП 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  



 готовность к служению Отечеству, его защите;   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 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; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем;  



 сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, 

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся 

сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система 

межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

      Метапредметные результаты  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

          самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

          использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

          умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

           владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

          готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

          умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

          умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

          умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей; 



 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

           владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и 

социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками 

учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

 

      Предметные результаты 
       В средней школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

          овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний;  

          овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств;  

          владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   

           овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного 

применения в игровой и соревновательной деятельности. Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения 

учащимися различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых серьѐзных 

требований — научение владению технико-тактическими приѐмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности.  

 



        На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

          роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений;  

          роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни.  

       Характеризовать:  

          индивидуальные особенности физического и  психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

          особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями,  особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью;  

          особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

           особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей 

на занятиях физической культурой;  

          особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности;  

          особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность.  

       Соблюдать правила: 

           личной гигиены и закаливанияорганизма;  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом;  

          культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и соревнований; 

          профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

          экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. Осуществлять:  

           самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью;  

          контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой;  



           приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приѐмы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах;  

          приѐмы массажа и самомассажа;  

          занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

          судейство соревнований по одному из видов спорта.  

       Составлять:  

          индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

          планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

       Определять:  

          уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

          эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

          дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические способности Физические упражнения  Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз  

Подтягивание в висе лѐжа на низкой 

перекладине, кол-во раз  

Прыжок в длину с места, см  

10 

 

— 

 

215 

— 

 

14 

 

170 

Выносливость  Кроссовый бег на 3 км, мин/с  

 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с  

3,50 

— 

— 

10,00 

 

 

 



 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелѐнные 

малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта 

бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 * 2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши);  

           в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или 

перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки);  

          выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);  

          в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  

           в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей развития физических 

способностей (табл. 1) с учѐтом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 10-11 классов  

 (Физическая культура. Методические рекомендации. 

 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/В.И. Лях.) 

 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возрас

т, лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и ниже 5,1 5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,9—5,3 4,8 и выше 

4,8 

Координационные  Челночный 

 бег 3 10 м, с 

16 

17 

8,2 и  ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

Скоростно-

силовые  

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 
180 и  

ниже190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

Выносливость  6 минутный бег, м 16 

17 

1100 и ниже 

1100 

1300—1400 

1300—1400 

1500 и выше 

1500 

900 и ниже 

900 

1050—1200 

1050—1200 

1300 и выше   

1300 

Гибкость  Наклон вперѐд из 

положения стоя, см 

16 

17 
5 и ниже   

5 

9—12 

9—12 

15 и выше  

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

Силовые  Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лѐжа, кол-во раз 

16 

17 

4 и ниже  

5 

8—9 

9—10 

11 и выше  

12 

6 и ниже 

 6 

13—15 

13—15 

18 и выше  

18 

 

 

 

 

 



       Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих основаниях и включает в себя 

качественные и количественные показатели:  

– уровень соответствующих знаний, 

– степень владения двигательными умениями и навыками, 

– умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

– выполнение учебных нормативов.  

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной 

оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культуры, желание улучшить собственные результаты 

При оценке успеваемости необходимо ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области 

физической культуры и ведению здорового образа жизни.  

Необходимо обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираясь на широкие и 

гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.  

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки.  

Мелкими ошибками считаются те, что не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это те, что не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт 

не из требуемого положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в 

кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие ошибки, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения.  

Контроль усвоения практической части. 
«Отлично»выставляется, когда двигательное действие выполнено правильно (точно и адекватно), уверенно и легко. 

«Хорошо»выставляется, когда движение выполнено в целом правильно, но допущено не более двух незначительных 

ошибок, которые ведут к неточному выполнению упражнения и некоторой скованности движения.  

«Удовлетворительно»выставляется, если ученик совершает одну грубую ошибку, ведущую к искажению основы 

техники движений или три незначительные ошибки, которые приводят к неточному выполнению данного движения. 



«Неудовлетворительно»выставляется, когда двигательное действие выполнено неправильно и неуверенно при 

существенном искажении техники движения. 

 

Контроль усвоения теоретической части. 

«Отлично»если учащийся понимает суть изучаемого материала, логично и полно излагает с использованием 

конкретных примеров; 

«Хорошо», если в ответе имеются небольшие неточности и ошибки при понимании сути теоретического материала; 

«Удовлетворительно», если имеет место искажение сути излагаемого материала учащимся, он не может использовать 

знания на практике; 

«Неудовлетворительно» учащийся получает за непонимание сути изучаемого материала, за плохое владение 

теоретическими знаниями. 

Критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением состояния здоровья на уровне основного 

общего образования1 

• Знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам программы. 

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплексов упражнений на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем.  

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплекса упражнений для формирования «мышечного корсета» 

и увеличения подвижности суставов. 

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплексов упражнений и (или) комбинаций для занятий 

оздоровительной аэробикой. 

• Качественное выполнение технических элементов по всем модулям программы. 

• Индивидуальный рост физических способностей и расширение функциональных возможностей обучающегося. 

• Степень освоения спортивных игр. 

 
1
 Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 n 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой 

 

 

                                                           
 



Нормативы испытаний (тестов) ГТО 
 

Виды нормативов испытаний (тестов) ГТО для подготовки учащихся к выполнению комплекса, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609): 
 

V. СТУПЕНЬ 

(возраст группы от 16 до 17 лет) 

 
 

№ 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы  

Мальчики  Девочки  

      
 Обязательные испытания (тесты) 

 

1. 

Бег на 30 м (с 4,4 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60 м (с) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. Бег на 2000 м  (мин, с) - - - 12,00 11,20 9,50 

или на 3000 м  (мин, с) 15,00 14,30 12,40 - - - 

 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 9 11 14 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см   

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или рывок гири 16 кг (количество раз) 15 18 33    

или сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу  (количество раз) 20 24 36 8 10 15 

4. Наклон вперед из положения  стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см) 

+6 +8 

 

+13 +7 +9 +16 

 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3*10 м (с) 7,9 7,6 8,9 9,0 8,7 7,9 

6. Прыжок в длину с разбега  (см) 375 385 440 285 300 345 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 195 210 230 160 170 185 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

мин) 

36 40 50 33 36 44 

8. Метание спортивного снаряда 700 г (м) 27 29 35 - - - 

Метание спортивного снаряда 500 г (м) - - - 13 16 20 



9. Бег на лыжах 3.  км   (мин, с)**    20,00 19,00 17,00 

Бег на лыжах 5.  км   (мин, с)** 27,30 26.10 24.00 - - - 

или кросс на 3.  км (бег по пересеченной местности)  (мин, с) - - - 19,00 18,00 16,30 

или кросс на 5.  км (бег по пересеченной местности)  (мин, с) 26.30 25.30 23.30 - - - 

10. Плавание на  50 м (мин, с) 1,15 1,05 0,50 1,28 1,18 1,02 

 

11. 

Стрельба из положения сидя и с опорой локтей о стол и с опорой для 

винтовки,  дистанция 10м (очки):  из пневматической винтовки с открытым 

прицелом 

15 20 25 15 20 25 

или  пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо  

«электронного оружия»   

18 25 30 18 25 30 

12. Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. Туристский поход с проверкой туристических навыков  

(протяженность не менее, км) 

10 км 

Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе  13 13 13 13 13 13 

Количество видов испытаний (тестов),  которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

7 8 9 7 8 9 

 

 

        Должны быть освоены:  

       Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов физических упражнений с 

целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков 

физического развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.  

        Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в 

длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта, включая основные элементы техники и тактики национальных видов спорта.  

         Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с интересами коллектива; 

при выполнении упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий 

уровень физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

        Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, 

дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
        Рабочая программа по предмету «Физическая культура»,составлена на уровень среднего общего образования и 

рассчитана на 204 часа  освоенияООП СОО учащихся 10 - 11 классов (по 102 часа в каждом классе – 34 учебные недели по 

3 ч в неделю). 

Рабочая программа состоит из двух частей: базовой (федеральной) и вариативной (регионально-национальной). 

 

1. Часы, предусмотренные программой на базовую часть включают в себя следующие виды знаний и 

двигательнойдеятельности: 

 

1.1. Основы знаний о физической культуре  

– социокультурные основы; 

– психолого-педагогические основы. 

– медико-биологические основы; 

– закрепление навыков закаливания; 

– закрепление приѐмов саморегуляции; 

– закрепление приѐмов самоконтроля. 

 

1.2. Способыдвигательной(физкультурной) деятельности: 
– физкультурно-оздоровительная деятельность;  

– спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью; 

– прикладная физкультурная деятельность. 

 

Физическое совершенствование: 

– легкая атлетика;  

– гимнастика с основами акробатики;  

– упражнения прикладной направленности; 

– спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол. 

 



        2. Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической культуры 

распределены следующим образом:  

2.1. Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) ( раздел введен на основании Приказа Минобрнауки РФ от 

23.06.2015 № 609). 

 

1.БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Основы знаний о физической культуре  

Социокультурные основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная 

направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы организации.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по 

современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах тренировки: 

теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта.  



Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные 

гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с 

учѐтом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление приѐмов 

самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

1.2. Способыдвигательной(физкультурной) деятельности: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями (оздоровительной тренировки, 

утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и основной школе.  



Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического воспитания: атлетической 

гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса.  

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных показателей по 

определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной 

клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, 

скоростных и координационных способностей).  

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной степени при занятиях 

физическими упражнениями, показатели физического развития, физической подготовленности и работоспособности).  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы 

контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение 

дневника спортсмена.  

 

Прикладная физкультурная деятельность 
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши). Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с помощью и без помощи ног; 

различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в 

висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; 

кросс по пересечѐнной местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища.  

 

 

 



Физическое совершенствование  

        Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники защитных действий, 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 

футбол).  

        Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, 

акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов.  

        Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и 

длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

 

        По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят рефераты на одну из тем, 

предложенных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов — итоговые работы.  

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником «Физическая культура. 10—11 классы», 

автор - В. И. Лях (М.: Просвещение, 2014). 

 

         Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609): 

 

1.2.1. Гимнастика с основами акробатики  

Основы знаний по гимнастике:   

- Правила по Т/Б. Страховка, самостраховка.  

- Установка и уборка снарядов. 

- Строевые упражнения на месте и в движений. 

- Освоение и совершенствование висов и упоров на гимнастических снарядах. 

- Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

- Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 
 

Развитие физических способностей: 

- Упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и силовых способностей. 

- Упражнения для мышц брюшного пресса. 

- Упражнения для развития силы основных мышечных групп. 

- Упражнения для развития подвижности в различных суставах. 

- Упражнения для координационных способностей. 



 

1.2.2. Легкая атлетика  

- ТБ на занятиях лѐгкой атлетикой. 

 

Беговые упражнения: 

- Совершенствование техники спринтерского бега: 

- Совершенствование техники эстафетного бега: 

- Совершенствование техники длительного бега: 

 

 

Прыжковые упражнения: 

- Совершенствование техники прыжки в длину с разбега: 

- Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: 

 

Упражнения в метании, толкании и бросках мяча: 

- Совершенствование техники метания в цель и на дальность: 

- Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель  

- Метание различных снарядов на дальность и с разбега. 

- Толкание ядра.  Вес для девушек 10класс - 3 кг, 11 класс – 4 кг, для юношей 10класс - 5 кг, 11 класс – 6 кг. 

- Метание и толкание набивного мяча весом 2 кг для девушек, 4 кг для юношей.   

 

1.2.3. Кроссовая подготовка 
- Понятие выносливость. 

- Правила самоконтроля и гигиены. Признаки утомления. 

- Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) 

способностей. 

- Техника кроссового бега: 

- Техника кроссового бега и преодоление препятствий: 

- Смешенное передвижение: 

- Подвижные игры:   

- Бег на результат. 



 

1.2.4. Спортивные игры 

Баскетбол: 

        - Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

- Баскетбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и развития.  

- Терминология в игровых видах спорта. 

- Правила спортивных игр. 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

- Совершенствование техники передвижения  

- Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

- Совершенствование техники ведения мяча 

- Совершенствование техники бросков мяча 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование техники перемещения и владения мячом  

- Совершенствование тактики игры 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Волейбол:  

- Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

- Волейбол  как спортивная игра, краткая историческая справка становления и развития в мире и в России.  

- Терминология в волейболе. 

- Основные правила игры в волейбол (пионербола). 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

- Совершенствование техники приема и передачи мяча  

- Совершенствование техники подач мяча  

- Совершенствование техники нападающего удара 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование тактики игры 



- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Футбол: 

        - Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

- Футбол   как спортивная игра, краткая историческая справка становления и развития.  

- Терминология в футболе. 

- Основные правила игры в футбол. 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек     

- Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча 

- Совершенствование техники ведения мяча 

- Совершенствование техники защитных действий 

- Совершенствование техники перемещений и владения мячом 

- Совершенствование тактики игры 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

Гандбол: 

        - Правила техники безопасности во время занятий игровыми видами спорта, правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

- Гандбол как спортивная игра, краткая историческая справка становления и развития.  

- Терминология в игровых видах спорта. 

- Правила спортивных игр. 

- Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек     

- Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

- Совершенствование техники ведения мяча 

- Совершенствование техники бросков мяча 

- Совершенствование техники защитных действий 



- Совершенствование техники перемещения и владения мячом  

- Совершенствование тактики игры 

- Индивидуальная и коллективная тактика защиты 

- Развитие физических способностей 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609): 

 

Выполнение физических упражнений Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – программная и нормативная основа физического воспитания населения. Комплекс в Российской 

Федерации введѐн в действие с 1 сентября 2014 г. 

Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, пропаганде активного отдыха и здорового 

образа жизни граждан Российской Федерации. 

Наиболее широко в комплексе ГТО представлены легкоатлетические упражнения (бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, кросс, прыжки в длину с места и с разбега, метание малого мяча и гранаты на дальность).  

Учащиеся, которые успешно выполнят задания комплекса ГТО, будут награждены почѐтными знаками отличия – 

золотыми, серебряными или бронзовыми. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся к основной группе здоровья, на 

основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к подготовительной группе 

здоровья, могут участвовать в сдаче норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями по 

состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указывается диагноз и противопоказания к тому или иному 

виду двигательных действий. К особой группе относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче 

норм ГТО ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной акцент делается на разделы знаний и 

слагаемые здорового образа жизни.  

 



Мероприятия по тестированию общего уровня физической подготовленности школьников проходят в Центрах 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Учителя физкультуры, работающие в 10 – 11 классах обязанный вести работу  по подготовке учащихся 

общеобразовательных организаций к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

Виды испытаний комплекса ГТО V, IV, СТУПЕНЬ  

ТБ на занятиях ВФСК ГТО. 

История ВФСК ГТО.  

Историческая справка становления и развития  ВФСК ГТО.  

Положительное влияние занятий физкультурой и спортом на укрепление здоровья и развитие физических качеств. 

Бег 30,60,100 м;  

Бег 2000, 3000 м; 

Челночный   бег 3х10 м; 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

Наклон вперед с положения стоя. 

Прыжок в длину с разбега. 

Поднимание туловища. 

        Метание спортивного снаряда. 
 

        Требование обязательности сдачи нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО всеми обучающимися, 

осваивающими образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

законодательством  в сфере образования не установлено. В этой связи невыполнение нормативов комплекса ГТО не 

может являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая культура». 

Вместе с тем выполнение нормативов на золотой, серебряный и бронзовый знаки физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в соответствии с ФГОС образовательной области «Физическая культура», 

может предусматривать оценку учебной деятельности на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».  
 

 
  3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

10-11 классы 3 часа в неделю, всего 204 ч. 



 
 

№ 

 

Тематическое планирование 

 

Количество часов 

 

Характеристика видов 

деятельности 

учащихся 
10кл 11кл 

 1.1.Основы знаний о физической 

культуре – 16 часов 

8 8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Правовые основы физической культуры и 

спорта: 

Статьи Конституции РФ, в которых 

установлены права граждан на занятия 

физической культурой и спортом. 

Федеральные законы «О физической 

культуре и спорте в РФ» (принят в 2007 г.); 

«Об основах туристической деятельности в 

РФ» (принят в 1996 г.); «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» (принят в 2011 г.); 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(принят в 2012 г.) 

1  Раскрывают цели и 

назначение статей 

Конституции, а также 

Федеральных законов «О 

физической культуре и 

спорте в  Российской 

Федерации», «Об 

образовании в РФ», «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», «Об 

основах туристической 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Понятие о физической культуре личности: 

Физическая культура — важная часть 

культуры общества. Физическая культура 

личности, еѐ основные составляющие. 

Условия и факторы, от которых зависит 

уровень развития физической культуры 

личности 

1  Раскрывают и объясняют 

понятия «физическая 

культура», «физическая 

культура личности»; 

характеризуют основные 

компоненты физической 

культуры личности; 

анализируют условия и 

факторы, которые 

определяют уровень 

физической культуры 

общества и личности 

Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья: 

Исторические сведения о пользе занятий 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

Готовят доклад о пользе 

занятий физической 

культурой и спортом для 

профилактики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической культурой и спортом на примере 

Древней Греции и Древнего Рима. 

Состояние здоровья и уровень физического 

состояния молодѐжи и взрослых в 

современных условиях.  

Понятие «здоровье» и характеристика 

факторов, от которых оно зависит.  

Регулярные и правильно дозируемые 

физические упражнения как основной фактор 

расширения функциональных и 

приспособительных возможностей сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем 

организма человека и главное 

профилактическое средство в борьбе 

совсевозможными заболеваниями.  

Физические упражнения, которые приносят 

наибольшую пользу. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

всевозможных заболеваний 

и укрепления здоровья; 

анализируют факторы, от 

которых зависит здоровье; 

приводят доказательства 

пользы регулярных и 

правильно дозируемых 

физических упражнений, 

состоящей в улучшении 

функционирования 

различных систем 

организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, 

обмена веществ и энергии, 

центральной нервной 

и других); объясняют, 

почему из всех видов 

физических упражнений 

наибольшую пользу 

здоровью приносят так 

называемые 

аэробные упражнения 

Правила поведения, техника безопасности 

и предупреждение травматизма на 

занятиях физическими упражнениями: 

Общие правила поведения на занятиях 

физической культурой. Правила 

эксплуатации спортивных и тренажѐрных 

залов, пришкольных площадок и стадионов, 

нестандартного оборудования.  

Правила техники безопасности на уроках 

физической культуры. Основные 

мероприятия, которые 

способствуют профилактике травматизма при 

занятиях физическими упражнениями.  

Основные санитарно-гигиенические 

1  Анализируют правила 

поведения на занятиях 

физической культурой, 

правила эксплуатации 

спортивного оборудования; 

объясняют правила техники 

безопасности на уроках 

физической культуры и 

анализируют основные 

мероприятия и санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях физическими 

упражнениями 



 

 

 

6 
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требования при занятиях физическими 

упражнениями. 

Основные формы и виды физических 

упражнений: 

Понятие «физическое упражнение».  

Внутреннее и внешнее содержание 

физического упражнения.  

 

Классификация физических упражнений по 

анатомическому признаку, по признаку 

физиологических зон мощности, по признаку 

преимущественной направленности на 

развитие отдельныхфизических качеств 

(способностей) 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

1 

Анализируют понятие 

«физическое 

упражнение», объясняют 

его внутреннее и внешнее 

содержание; сравнивают 

разные классификации 

физических упражнений; 

приводят примеры 

упражнений с 

максимальной, 

субмаксимальной, большой 

и умеренной мощностью; 

называют виды спорта с 

преимущественным 

воздействием на те или 

иные физические качества 

Особенности урочных и внеурочных форм 

занятий физическими упражнениями: 

Урочные и неурочные формы занятий 

и их особенности.  

Урок — основная форма физического 

воспитания школьников.  

Формы организации физического воспитания 

в семье 

1  Раскрывают особенности 

основных форм занятий 

физическими 

упражнениями. Описывают 

преимущества 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

учебного дня, занятий во 

внешкольных заведениях, в 

семье и на уроках 

физической культуры 

Адаптивная физическая культура: 

Проблема инвалидности. Еѐ социальное 

значение. Роль занятий физическими 

упражнениями и спортом для лиц с 

ограниченными психическими и 

физическими возможностями. 

1  Готовят доклады на тему 

«Адаптивная физическая 

культура», включая 

информацию о еѐ основных 

видах: адаптивном 

физическом воспитании, 
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 Понятие «адаптивнаяфизическая культура», 

еѐ основные виды.  

Польза, история и характеристика 

адаптивного спорта. Классификация и 

характеристика видов спорта для инвалидов. 

Адаптивная двигательная реабилитация. 

Адаптивная физическая рекреация 

спорте, двигательной 

реабилитации, физической 

рекреации; а также включая 

материалы из истории 

Параалимпийских игр 

Способы регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями: 

Понятие «физическая нагрузка»; объѐм, 

интенсивность физической нагрузки.  

Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Факторы, определяющие величину нагрузки.  

Контроль и самоконтроль переносимости 

физических нагрузок по внешним и 

внутренним признакам утомления, по ЧСС, 

частоте дыхания, с помощью 

функциональных проб 

 1 Готовят доклады на тему 

«Физические нагрузки» на 

основе анализа упражнений 

базовых видов спорта 

школьной программы; 

анализируют реакции 

организма на нагрузку по 

показателям внешних и 

внутренних  признаков, по 

ЧСС, частоте дыхания, на 

основе простых 

функциональных проб 

Формы и средства контроля 

индивидуальной физкультурной 

деятельности: 

Основная направленность индивидуальных 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Формы самостоятельных 

индивидуальных занятий. Объективные и 

субъективные показатели состояния 

организма в процессе индивидуальной 

физкультурной деятельности, 

индивидуальный контроль занятий на основе 

простейших 

проб и контрольных упражнений (тестов) 

 1 Обосновывают пользу 

индивидуальных 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями; объясняют 

преимущества 

и недостатки разных форм 

самостоятельных занятий; 

работают в парах с целью 

усвоения и проведения 

разных форм 

индивидуального контроля 

за состоянием 

организма и физической 

подготовленностью 

Основы организации двигательного  0,5 Раскрывают возможные 
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12 
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режима: 

Режим дня старшеклассников.  

Ориентировочные возрастные нормы 

суточной двигательной активности 

школьников, не занимающихся регулярно 

спортом. 

негативные 

последствия неправильной 

организации режима дня и 

ограниченной двигательной 

активности; сравнивают в 

парах показатели 

среднесуточного числа 

совершаемых локомоций 

Организация и проведение спортивно-

массовых соревнований: 

Спортивно-массовые соревнования — одна 

из форм внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе. Назначение, программа, 

организация и проведение. Командные и 

лично-командные соревнования 

 0,5 Раскрывают значение 

спортивно - массовых 

мероприятий и объясняют 

основные пункты, которые 

включаются в положение о 

соревнованиях (цели и 

задачи соревнования, 

руководство, время и место 

проведения, участники, 

программа, условия 

проведения и зачѐт, 

порядок награждения 

лучших участников и 

команд, форма заявки и 

сроки еѐ предоставления). 

На основе 

публикаций журнала 

«Физическая культура в 

школе» готовят доклады на 

тему «Спортивно-массовые 

соревнования в школе» 

Понятие телосложения и характеристика 

его основных типов: 

Основные типы телосложения.  

Системы занятий физическими 

упражнениями, направленные на изменение 

телосложенияи улучшение осанки.  

Методы контроля за изменением показателей 

 0,5 Сравнивают особенности 

разных типов 

телосложения; анализируют 

достоинства различных 

систем занятий 

физическими 

упражнениями, 
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телосложения. направленных на 

изменение телосложения; 

объясняют, для чего 

человеку нужна хорошая 

осанка, и называют 

средства для еѐ 

формирования 

Способы регулирования массы тела 

человека: 

Основные компоненты массы тела человека.  

Методика применения упражнений по 

увеличению массы тела.  

Методика применения упражнений по 

снижению массы тела. 

 0,5 Анализируют и сравнивают 

особенности методик 

применения упражнений по 

увеличению и по снижению 

массы тела человека; 

раскрывают причины, 

приводящие к избыточному 

весу, ожирению и 

перечисляют основные 

средства в профилактике 

ожирения 

Вредные привычки и их профилактика 

средствами физической культуры: 

Вредные привычки и их опасность для 

здоровья человека.  

Вред употребления наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, анаболических препаратов. 

 0,5 Раскрывают негативные 

последствия употребления 

наркотиков, алкоголя, 

табака, анаболических 

препаратов; готовят 

доклады на эту тему 

Современные спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений: 

Характеристика современных спортивно 

оздоровительных систем по формированию 

культуры движений и 

телосложения:ритмической гимнастики, 

шейпинга, степаэробики, велоаэробики, 

аквааэробики, бодибилдинга (атлетической 

гимнастики),тренажѐров и тренажѐр. 

 0,5 Определяют достоинства 

современных спортивно-

оздоровительных систем 

физических упражнений, 

выявляют ограничения в их 

применении; ищут 

информацию 

и готовят доклады 

Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение: 

Понятия: олимпийское движение, 

0,5  Раскрывают основные 

понятия, связанные с 

олимпийским движением, 



 

 

17 

 

 

 

 

18 

Олимпийские игры, Международный 

олимпийский комитет (МОК).  

Краткие сведенияоб истории древних и 

современных Олимпийских игр 

Олимпийскими играми, 

используя материал 

учебников для 8—9 и 10—

11 классов, Интернет; 

готовят доклады об истории 

Олимпийских игр 

современности 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО 

 «Готов к труду и обороне». 

0,5 

 

1 Уметь анализировать 

результаты тестирования 

своей двигательной 

подготовленности и 

проводить сравнение с 

нормативами ВФСК ГТО 

соответствующей 

возрастной категории. 

 1.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность –188ч. 

94 94  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609): 

 

1.2.1. Гимнастика с основами акробатики – 34 ч. 

 

17 

 

17 

 

19 

 

 

Правила по Т/Б. Страховка, самостраховка. 

Установка  и уборка снарядов. 

История развития гимнастики России и 

СССР. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  Строевые упражнения - 4 ч. 2 2  

20 Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Строевой шаг сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении.  

Повороты в движении направо, налево, 

кругом.  

Перестроение из колонны по 1 по 2,3,4 и по 8 

в движении и обратно. 

Дробление и сведение из колоны по одному в  

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,25 

 

2 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,25 

 

Различают строевые 

команды, чѐтко выполняют 

строевые приѐмы. 



колонны по два по четыре. 

Прохождение через одного. 

 

0,25 

 

0,25 

 Акробатические упражнения  

и комбинации – 4 ч. 

 

2 

 

2 

 

21 
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24 

 

 

Юноши – 10,11 класс: 

Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо 

помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с чьейлибо помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота 150—180 

см. Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

 

Девушки - 10,11 класс  

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические 

комбинации из разученных 

упражнений 

Висы и упоры на гимнастических  

снарядах - 4 ч. 

 

2 

 

2 

 

 

Юноши  – 10,11 класс: 

Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъѐм в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъѐм переворотом, подъѐм разгибом до 

седа ноги врозь, соскок махом назад. 

 

Девушки – 10,11 класс: 

Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю 

жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней; упор присев на одной 

ноге, соскок махом. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Описывают, анализируют и 

сравнивают технику 

выполнения упражнений в 

висах и упорах. Составляют 

комплекс из числа 

изученных упражнений 



 Опорный прыжок через гимнастические 

снаряды -  4 ч. 

2          2   

25 Опорный прыжок через гимнастического 

козла и коня. 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Юноши: Прыжок ноги врозь через коня в 

длину высотой 115—120 см (10 кл.) и 120— 

125 см (11 кл.) 

Девушки: Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см) 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Описывают технику 

данных упражнений  

 Развитие координационных способностей - 

4 ч. 

2 2  

26 Развитие координационных способностей 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, на гимнастических 

снарядах.  

 

Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями.  

Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря 

и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Используют 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения для развития 

координационных 

способностей 

  

Прикладно-ориентированная деятельность 

- 4 ч. 

 

2 

 

2 

 

27  

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

Применять в практической 

деятельности 

приобретѐнные умения и 



 

Юноши  –  10,11 класс: 

Лазанье по двум канатам без помощи ног и 

по одному канату с помощьюног на скорость. 

Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами 

 

Девушки –  10,11 класс: 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов 

и с предметами, в парах 

 

 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча 

 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнѐром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

навыки для развития 

скоростно-силовых качеств 

и координации. 

Уметь организовывать и 

проводить игровые занятия 

на основе изучаемого 

материала 

Знать и понимать 

значимость прикладного 

значения гимнастики в 

жизни человека. 

Уметь качественно 

выполнять силовые 

упражнения в висах и 

упорах. 

Знать правила организации 

и проведения эстафет с 

элементами легкой 

атлетики, гимнастики, 

спортивных игр. 

 Составлять 

индивидуальные 

комплексы упражнений 

различной направленности. 

Планировать, 

организовывать и 

проводить самостоятельные 

занятия с контролем и 

регулированием 

физической нагрузки.  

28  

Общеразвивающих упражнений - 4 ч. 

 

2 

 

2  

 

 Совершенствование общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами: 

Юноши:Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений и составляют 



месте и в движении 

Юноши: Упражнения с набивными мячами 

(весом до 4 кг), гантелями (до 8 кг), гирями 

(16 и 24 кг), штангой, на тренажѐрах, с 

эспандерами. 

Девушки: Комбинации упражнений с 

обручами, скакалкой, большими мячами. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

комбинации из разученных 

упражнений 

29 Теоретические основы гимнастики  2 2  

  Знания:  

Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при 

травмах 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные занятия: 

Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

 

 

 

 

 

 

Овладение организаторскими умениями: 

Выполнение обязанностей помощника судьи 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Раскрывают значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития 

физических способностей. 

Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности. Владеют 

упражнениями 

для организации 

самостоятельных 

тренировок 

 

Используют изученные 

упражнения 

в самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой во 

время этих 

занятий 

 



и инструктора. Проведение занятий с 

младшими школьниками 

Составляют комбинации 

упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих 

физических способностей. 

Выполняют обязанности 

командира отделения. 

Оказывают помощь в 

установке и уборке 

снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

 

1.2.2.  Легкая атлетика – 30 ч. 

 

15 

 

15 

 

 

30 

 

ТБ на занятиях лѐгкой атлетикой. История 

лѐгкой атлетики. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Изучают историю лѐгкой 

атлетики и запоминают 

имена выдающихся 

отечественных 

спортсменов. 

 Темп, скорость и объѐм легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

 

 

В процессе занятий 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

 

         Беговые упражнения – 12 ч. 

 

6 

 

6 

 

31  

Спринтерский  бег - 4 ч. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

32 

 

Юноши и девушки –  10,11 класс 

Совершенствование техники 

спринтерского бега 

Техника спринтерского бега с выделением 

основных фаз движений: старт; стартовый 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих 



разбег; бег по дистанции; финиширование. 

- высокий старт с переходом на ускорение 

40м; 

- спринтерский бег на результат: 

- по нормам ГТО - 100. 

 

 

 

1 

 

1 

физических качеств, 

выбирают индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

соблюдают  

 

правила безопасности. 

Знать и владеть техникой 

бега с ускорением, с 

изменением направления, 

по разметкам, по кругу, 

восьмѐрке, дуге и виражу. 

Включать специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

развитию 

координационных  

способностей. 

Демонстрировать технику    

бега с выполнением 

различных заданий. 

33 Длительный  бег - 4 ч. 2 2 

 

 

 

 

Совершенствование техники длительного 

бега 

Юноши: 

- бег в равномерном и переменном темпе от 

20-25 минут; 

Девушки: 

- бег в равномерном и переменном темпе от 

15-20 минут; 

- бег юноши - 3000 м, девушки-2000м, (на 

результат по нормам ГТО). 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

34 Эстафетный  бег – 2 ч. 2 2 

 Юноши и девушки – 10,11 класс: 

- техника приема и передачи эстафетной 

палочки  в беге; 

 - техника приема и передачи эстафетной 

палочки в коридоре 20 м;  

- техника бега по дистанции с максимальной 

скоростью; 

- эстафетное взаимодействие (парах, тройках, 

четвѐрках); 

-  эстафета 4по100 метров. 

 

-  эстафета 2*600, 2*400, 2*200, 4*100. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  

4 

 

4 

 

  

2 

 

2 

 



35  

Совершенствование техники прыжка в 

высоту с разбега 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

- техника прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание» с описанием 

основных фаз движения: разбег, оттал-

кивание, полѐт, приземление; еѐ отличи-

тельные особенности от техники других 

прыжковых упражнений. 

- с прямого, бокового и разбега по дуге; 

- с 9-11 шагов разбега.  

Разбег и подбор толчковой ноги. 

 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» на результат. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Описывают технику 

выполнения прыжковых уп-

ражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, контролируют еѐ 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

 

 

36  

Прыжки  в длину – 4 ч. 

 

2 

 

2 

  

Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

- прыжки в длину с 13- 15 шагов разбега. 

- прыжки в длину с полного разбега. 

- прыжок в длину с места толчком двух ног. 

 

Прыжок в длину на результат с места и с 

разбега  

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

                                           Упражнения в метании и 

бросках мяча – 4 ч. 

 

2 

 

2 

 

 

37 
 

Совершенствование техники метания в 

 

1 

 

1 

 

Описывают технику 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

цель и на дальность 

Юноши  – 10,11 класс: 

Метание мяча весом 150 г с 4 - 5 бросковых 

шагов, с полного разбега, надальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1 м) с расстояния до 20 

м. 

 

Девушки  – 10,11 класс: 

Метание теннисного мяча и мяча весом 

150 г с места на дальность,с 4 - 5 бросковых 

шагов, с укороченного и полного разбега, на 

дальность и заданное расстояние в коридор 

10 м; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1 м) с расстояния 12 - 14 м. 

 

 

Метание гранаты на результат: 

Юноши  – 10,11 класс: 

Метание гранаты весом 500 - 700 г с места 

на дальность,  

с  колена; 4 - 5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность 

в коридор 10 м и заданное расстояние; 

в горизонтальную цель (2 * 2 м) с расстояния 

12 - 15 м, по движущейся цели (2 * 2 м) с 

расстояния 10 - 12 м. 

 

Девушки  – 10,11 класс: 

Метание гранаты весом 300 - 500 г с места 

на дальность,  

с 4 - 5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

39 Теоретические основы легкой атлетики 2 2  

 Знания:  1 1  



Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метания. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по лѐгкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки 

при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легко- 

атлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований 

 

Самостоятельные занятия: 

Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль 

при занятиях лѐгкой атлетикой 

 

 

 

 

 

Овладение организаторскими умениями: 

Выполнение обязанностей судьи на 

легкоатлетических соревнованиях и 

инструктора на занятиях с младшими 

школьниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Раскрывают значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

укрепления здоровья, 

развития физических 

способностей. Раскрывают 

понятие техники 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений и правила 

соревнований. 

 

Используют изученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях 

при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой во 

время этих занятий 

 

Составляют комбинации 

упражнений, направленные 

на развитие 

соответствующих 

физических способностей; 

измеряют результаты, 

помогают их оценивать и 

проводить соревнования. 

Оказывают помощь 

в подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдают правила 

соревнований 

    



1.2.3.  Кроссовая подготовка – 6 ч 3 3 

40  

Понятие выносливость. 

Правила самоконтроля и гигиены. Признаки 

утомления.Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию фи-

зических (кондиционных и координа-

ционных) способностей. 

 

в процессе уроков 

Использовать получаемые 

знания, умения и навыки 

при подготовке и сдаче 

норм комплекса ВФСК 

«ГТО». 

41  

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Совершенствование  техники кроссового 

бега с преодолением препятствий: 

- Медленный, равномерный (с одной 

скоростью), продолжительный бег на средние 

дистанции: юноши 25 мин, девушки -20 мин. 

- темповый бег (с хронометрированием  по 

отрезкам) 200м юноши; 150 м девушки;  

- переменный бег с преодолением 

препятствий и ускорениями: юноши -2 по 800 

м,   девушки-2 по 400 м;  

- преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в шаге.   

 

Бег 2000, 3000м на результат. 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

 

Описывать и 

демонстрировать технику 

выполнения смешанных 

передвижений, медленного 

и продолжительного бега. 

Знать и применять на 

практике изучаемый 

материал для развития 

выносливости с учѐтом 

уровня физической 

подготовленности. 

 

Знать и применять на 

практике упражнения для 

развития выносливости с 

учѐтом подготовки к сдаче 

норм комплекса ВФСК 

«ГТО» 

в соответствующей 

возрастной категории. 

 

1.2.4.  Спортивные игры– 102 ч. 

 

51 

 

51 

 

Технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол – 28 ч. 

14 14  

42  

Основы баскетбола 

Правила техники безопасности во время 

 

 

1 

 

 

1 

 

Знать спортивные термины, 

уметь их различать, в 



занятий игровыми видами спорта, правила 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Терминология в игровых видах спорта. 

Правила спортивных игр. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

Баскетбол  как спортивная игра, краткая 

историческая справка становления и 

развития.  

 

 

зависимости от вида 

спорта. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности и правила 

поведения при занятиях 

игровыми видами спорта на 

улице и в спортивном зале, 

знать правила оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Знать историю баскетбола 

43 Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек: 

Юноши и девушки –  10,11 класс: 

- передвижение в защитной стойке в 

различных направлениях; 

-  бег с изменением направления и скорости; 

- повороты с мячом после остановки; 

- остановка с мячом: 

а) прыжок после ведения; 

б) двумя шагами после ловли мяча в 

движении. 

-  передвижение парами в нападении и 

защите лицом друг другу;  

- комбинации из освоенных элементов 

техники  передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение)   

 

1 

 

1 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений; 

оценивают технику 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

44 Совершенствование ловли и передачи 

мяча: 

Юноши и девушки –  10,11 класс: 

Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

- ловли мяча после отскока отпола; 

- передача и ловля мяча отскока от пола (в 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники ловли и передачи 

мяча; 

оценивают технику их 

выполнения; вы- 

являют ошибки и 

осваивают способы их 



парах, тройках, квадрате, круге); 

- передача и ловля мяча при встречном 

движении; 

- ловли и передача мяча двумя руками от 

груди со сменой места; 

- ловли и передача мяча в движении от 

игрока, стоящего на месте; 

- передача на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; 

соблюдают правила 

безопасности 

45 Совершенствование техники ведения мяча 

Юноши и девушки –  10,11 класс: 

- ведение  мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- поворотов на месте без мяча и с мячом. 

- ведение мяча с изменением направления 

после ловли и движения; 

 Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника 

2 2 Составляют комбинации из 

освоенных 

элементов техники ведения 

мяча; оценивают технику 

ведения мяча; 

выявляютошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками 

в процессе совместного 

обучения техникамигровых 

приѐмов и действий; 

соблюдаютправила 

безопасности 

 

46 Совершенствование техники бросков мяча 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Бросок мяча: 

- двумя и одной руками с места и в движений 

(после ведения, после ловли, в прыжке) с 

пассивным противодействием; 

- одной рукой от плеча (максимальное 

расстояние до корзины -4,80 м) в  движении 

после ловли от партнера. 

- броски с пассивным противодействием; 

3 3 Составляют комбинации из 

освоенных 

элементов техники бросков 

мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстникамив процессе 

совместного обучения 



- штрафной бросок. 

- броски одной и двумя руками в прыжке; 

- броски мяча из – под щита после передач в 

парах при параллельном движении. 

Варианты бросков мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника 

техникам 

игровых приѐмов и 

действий; 

соблюдаютправила 

безопасности 

47 Совершенствование техники защитных 

действий: 

Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом - вырывание и выбивания мяча на 

месте;  

- выбивание мяча при ведении; 

- перехват мяча ; 

-  удерживание игрока при попытках прохода 

с мячом. 

- накрывание. 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники защитных 

действий; 

оценивают технику 

защитных 

действий;выявляют ошибки 

и осваивают способыих 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

 

48 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных 

способностей: 

Комбинации из освоенных элементов: 

- владение мячом, ловля, передача, ведение, 

бросок: 

- ловля мяча двумя руками на месте ведение с 

переводом мяча за спиной на месте –

передача; 

- ловля мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места;  

-  ловля мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 3,60 м. 

-  перемещений в стойке, остановка, поворот, 

2 2 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники передвижения и 

владения мячом; оценивают 

технику передвижения и 

владения мячом; выявляют 

ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровыхприѐмов 

и действий; соблюдают 

правила 



ускорение; 

-  владение мячом; 

- ловля, передача, ведение, бросок. 

безопасности 

49 Совершенствование тактики игры: 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

Технико-тактические действия при атаке 

корзины соперника:  

- стремительное нападение, позиционное 

нападение. 

-  техника свободного нападения  

- позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2,  3:3, 4:4, 5:5.  

 - действие 2 нападающих против одного 

защитника; 

 нападение быстрым прорывом 3:2; 

-взаимодействие трех игроков (тройка и 

малая восьмерка); 

Технико-тактические действия в защите при 

атаке корзины соперником: подстраховка. 

1 1 Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного 

совершенствования так- 

тики игровых действий; 

соблюдают правила 

безопасности. Моделируют 

тактику освоенных 

взаимодействий, меняют еѐ 

в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

 

50 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: 

Игра по упрощѐнным правилам мини-

баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

Распределение учащихся класса на  команды, 

соревнования между командами по 

баскетболу. 

Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. 

Игра по правилам 

2 2 Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры,уважительно 

относятся к соперникам 

и управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во времяигровой 

деятельности, используют 

игровые действия для 

комплексного развития 

физических способностей. 

Применяютправила 



подбора одежды для 

занятий на 

открытом воздухе, 

используют игру 

каксредство активного 

отдыха 

 

 

Технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол – 26 ч. 

 

13 

 

13 

 

51  

Основы волейбола  

Правила техники безопасности во время 

занятий игровыми видами спорта, правила 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Волейбол  как спортивная игра, краткая 

историческая справка становления и развития 

в мире и в России.  

Терминология в волейболе. 

Основные правила игры в волейбол 

(пионербола). 

Положительное влияние занятий волейболом 

на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. 

 

1 

 

1 

 

 

Знать спортивные термины, 

уметь их различать. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности и правила 

поведения при занятиях 

игровыми видами спорта на 

улице и в спортивном зале, 

знать правила оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Знать историю Волейбола 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование техники 

передвижения, 

остановок, поворотов и стоек: 

Техника передвижения: 

- стойка игрока; 

- перемещение в стойке приставным шагом 

боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий; 

- ускорение, остановка, имитация 

технических приемов ( приемв приседе, 

перекат назад, шаг вперед);     

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники передвижения; 

оценивают технику 

передвижения, 

остановок,поворотов, стоек; 

выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
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Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 

совместного обучения 

техникам игровыхприѐмов 

и действий; соблюдают 

правилабезопасности 

Совершенствование техники приѐма и 

передачи мяча 

Передача мяча: 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

- передачи мяча сверху, стоя спиной к цели;; 

- передачи мяча в прыжке; 

- нижняя и верхняя   передача  мяча в 

заданную зону площадки; 

- приема  мяча  в парах на расстояние 6,9 и 

более метров, без сетки. 

- передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку; 

Приѐм мяча: 

Юноши и девушки – 10,11 класс: 

- прием мяча снизу одной рукой с 

последующим падением и перекатом на 

бедро и спину; 

- прием мяча с приседам на колени; 

- сочетание верхней и нижней передачи в 

парах;  

- прием нападающего удара снизу двумя 

руками; 

-приѐм мяча, отражѐнного сеткой; 

- прием мяча перемещением по зонам. 

 

3 3 

 

 

 

Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники приѐма и 

передачимяча; оценивают 

технику их выполнения; 

выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуютсо 

сверстниками в процессе 

совместногообучения 

техникам игровых 

приѐмови действий; 

соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование техники подачи мяча: 

Юноши и девушки –  10,11 класс: 

Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

Верхняя  прямая подача с расстояния  

9: м от сетки. 

 

2 2 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники подачи мяча; 

оценивают технику их 

выполнения; 

выявляютошибки и 

осваивают способы их 
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56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстникамив процессе 

совместного обучения 

техникамигровых приѐмов 

и действий; 

соблюдаютправила 

безопасности 

 

Совершенствование техники нападающего 

удара: 

- подготовительные и подводящие 

упражнения для обучения прямого 

нападающего удара; 

- имитация н/у;  

- нападающий удар по неподвижному мячу . 

- примой нападающий удар. 

 

2 2 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники нападающего 

удара; оценивают технику 

его выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют 

сосверстниками в процессе 

совместногообучения 

техникам игровых 

приѐмови действий; 

соблюдают правила 

безопасности 

 

Совершенствование техники защитных 

действий: 

- подготовительные и подводящие 

упражнения для обучения блокирования; 

- имитация блокирования; 

- прыжок у сетки для блокирования;  

- одиночное блокирование; 

- парное блокирование. 

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоѐм), страховка 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники защитных 

действий;оценивают 

технику их 

выполнения;выявляют 

ошибки и осваивают 

способыих устранения; 

взаимодействуют 

сосверстниками в процессе 

совместногообучения 

техникам игровых 
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приѐмови действий; 

соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование технико-тактических 

действий в волейболе:  

- тактика свободного падения мяча; 

- позиционное нападение с изменением 

позиций; 

- определение слабых зон противника. 

- технико-тактические действия в защите. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия при нападении и 

защите 

 

1 1 Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместногосовершенствов

аниятактики игровых 

действий; 

соблюдаютправила 

безопасности. Моделируют 

тактику освоенных 

взаимодействий, меняютеѐ 

в зависимости от ситуаций 

и условий,возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: 

Игра по упрощѐнным правилам мини- 

волейбола, (пионерболу).  

Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Игра по правилам волейбола.  

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

Распределение учащихся класса на  команды, 

соревнования между командами по 

волейболу (пионерболу). 

2 2 Организуют совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила 

игры,уважительно 

относятся к соперниками 

управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

используют игровые 

действия для комплексного 

развитияфизических 

способностей. 

Применяютправила 

подбора одежды для 

занятий наоткрытом 

воздухе, используют игру 



каксредство активного 

отдыха 

 

Технико-тактические действия и приемы игры в 

футболе – 26  ч. 

 

13 

 

13 
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Основы футбола  

Правила техники безопасности во время 

занятий игровыми видами спорта, правила 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Футбол   как спортивная игра, краткая 

историческая справка становления и 

развития.  

Терминология в футболе. 

Основные правила игры в футбол. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

Положительное влияние занятий футболом 

на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. 

 

1 

 

1 

 

Знать спортивные термины, 

уметь их различать. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности и правила 

поведения при занятиях 

игровыми видами спорта на 

улице и в спортивном зале, 

знать правила оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Знать историю Футбола. 
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Совершенствование техники 

передвижения, остановок, поворотов и 

стоек 

Стойка и перемещение игрока: 

Техника передвижения: 

- стойка игрока; 

 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники передвижения; 

оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила 

безопасности 
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Совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

 

Удары по  мячу: 

- удар внутренней  стороной стопы (щечкой); 

- удар серединой подъема; 

- удар внутренней частью подъема; 

- удар внешней частью подъема; 

- удар носком; 

- удар пяткой: 

Боковой удар с лета; 

Удары по мячу головой: 

- удар серединой лба; 

- удар боковой частью головы; 

- удар головой в броске; 

Резаные удары. 

Удары на точность: 

- удар по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема, носком, серединой лба (по 

летящему мячу); 

- удары по воротам на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

 

Варианты ударов по мячу ногой и головой 

без сопротивления и с сопротивлением за- 

щитника. Варианты остановок мяча ногой, 

грудью 

3 3 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники ударов по мячу; 

оценивают технику их 

выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Остановка мяча (прием мяча): 

- прием катящихся мячей «щечкой»; 

- прием опускающихся мячей «щечкой»; 

- прием летящих  мячей «щечкой»; 

- прием катящихся мячей подошвой; 

- прием опускающихся  мячей  подошвой; 

- прием опускающихся  мячей  серединой 

подъема 

- прием мяча бедром; 

  Составляют комбинации из 

освоенных элементов 

техники остановок мяча; 

оценивают технику их 

выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
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- прием мяча грудью; 

- прием мяча головой. 

 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование техники ведения мяча 

 

Ведения мяча:  

- ведение мяча с изменением направления 

ведущей и не ведущей ногой; 

- ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведущей и 

не ведущей ногой; 

- ведение мяча различными частями подъема 

или подошвой; 

- ведение мяча внешней и внутренней частью 

подъема «по кругу»; 

- ведение  мяча внешней и внутренней частью 

подъема  «восьмеркой»; 

- ведение  мяча внешней и внутренней частью 

подъема  «зигзагом»; 

- ведение  мяча внешней и внутренней частью 

подъема  «слаломной  трассе». 

Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники ведения мяча; 

оценивают технику ведения 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстникамив процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и  

координационных способностей: 

Комбинации из освоенных элементов:  

- техника перемещения; 

- владения мячом;  

- передача мяча в парах, в тройке. 

 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещения и владения мячом  

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники передвижения и 

владения мячом; оценивают 

технику передвижения и 

владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 
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Комбинации: ведение, удар (пас), приѐм 

мяча, остановка, удар по воротам. 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование техники защитных 

действий 

Отбор мяча: 

- отбор «накрыванием стопы»; 

- отбор «выбивание мяча»; 

- отбор  мяча различными способами. 

 

 

Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (выбивание, отбор, перехват) 

 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники защитных 

действий; оценивают 

технику защитных 

действий; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Техника игры вратарей: 

- стойки вратаря; 

- ловля катящихся и низколетящих  мячей; 

- ловля на полу высоких мячей; 

- введение мяча на игру; 

- ловля мяча в броске; 

- ловля высоколетящих мячей; 

- ловля мяча в падении; 

- отбивание мяча ногами. 

 

1 1 Описыватьтехнику 

выполнения игры вратаря, 

анализировать правильность 

выполнения, выявлять 

ошибки и способы их 

исправления; 

Использовать еѐ в процессе 

игровой деятельности. 

Демонстрировать технику  

выполненья; 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Совершенствование тактики игры 

Тактика игры:  

Опека соперника; 

Страховка партнера; 

Персональная оборона; 

Зонная оборона. 

Нападение с центровым; 

2 2 Описыватьтактику игры. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

тактики игровых действий. 

Моделировать тактику 

освоенных игровых 
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Комбинация «стенка»; 

Комбинация « скрещивание»; 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и за- 

щите 

действий, варьировать 

еѐ в зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Демонстрировать технику  

выполненья. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: 

Дальнейшее развитие психомоторных 

способностей: 

Распределение учащихся класса на  команды, 

соревнования между командами по 

баскетболу. 

2 2 Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют судейство. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

соперникам и управляют 

своими эмоциями. 

Определяют степень 

утомления организма во 

время игровой 

деятельности, используют 

игровые действия для 

комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют игру 

как средство 

активного отдыха 

 

Технико-тактические действия и приемы игры в 

гандбол – 22 ч. 

 

11 

 

11 

 

69 Основы гандбола  

Правила техники безопасности во время 

занятий игровыми видами спорта, правила 

 

1 

 

1 

Знать спортивные термины, 

уметь их различать. 

Знать и соблюдать технику 



поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Гандбол   как спортивная игра, краткая 

историческая справка становления и 

развития.  

Терминология в гандболе. 

Основные правила игры в гандболе. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры 

Положительное влияние занятий гандболом 

на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. 

безопасности и правила 

поведения при занятиях 

игровыми видами спорта на 

улице и в спортивном зале, 

знать правила оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

Знать историю гандбола 
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Совершенствование техники 

передвижения, остановок, поворотов, 

стоек 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижения; оценивают 

технику передвижения, 

остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровыхприѐмов 

и действий; соблюдают 

правилабезопасности 

Совершенствование ловли и передачи 

мяча 

 

Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники ловли и 

передачимяча; оценивают 

технику их выполнения; 

выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют 
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сосверстниками в процессе 

совместногообучения 

техникам игровых 

приѐмови действий; 

соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование техники ведения мяча 

Ведение мяча в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и 

несведущей рукой 

Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники ведения мяча; 

оценивают технику ведения 

мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками 

в процессе совместного 

обучения техникам игровых 

приѐмов и действий; 

соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование техники бросков 

мяча: 

Варианты бросков мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника 

2 2 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники бросков мяча; 

оценивают технику бросков 

мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстникамив процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование техники защитных 

действий: 

Вырывание и выбивание мяча. Блокирование 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники защитных 
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броска.  

Перехват мяча. Игра вратаря: 

Совершенствование индивидуальной техники 

защиты. 

 

Действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, 

перехват) 

 

действий; оценивают 

технику защитных 

действий; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных 

способностей: 

 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом 

1 1 Составляют комбинации из 

освоенныхэлементов 

техники передвижения и 

владения мячом; оценивают 

технику передвижения и 

владения мячом; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения 

техникам игровых приѐмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и 

командныетактические действия в нападении 

и защите 

1 1 Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного 

совершенствования тактики 

игровых действий; 

соблюдают 

правилабезопасности. 

Моделируют тактику 

освоенных взаимодействий, 

варьируют еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 
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возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: 

Игра по правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей. 

2 2 Организуют совместные 

занятия гандболом со 

сверстниками, 

осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к соперникам и 

управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют 

игровые действия для 

комплексного развития 

физических способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют игру 

как средство активного 

отдыха 

2.1.Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 16 ч. 
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ТБ на занятиях ВФСК ГТО. История ВФСК 

ГТО.  

Историческая справка становления и 

развития  ВФСК ГТО.  

Положительное влияние занятий 

физкультурой и спортом на укрепление 

здоровья и развитие физических качеств. 

 

 

В процессе занятий 

Знать и соблюдать технику 

безопасности и правила 

поведения при занятиях. 

Изучают историю ГТО. 

Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов): 

 

4 

 

4 

 

Описывать и 
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I,IV - четверть:  

Бег 30,60,100 м, Бег 2000,3000 м.  

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юноши) 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

Наклон вперед  с положения стоя с прямыми 

ногами на полу. 

Прыжок в длину с разбега. 

Поднимание туловища. 

Метание спортивного снаряда 500, 700 г 

(м) 

 

II, III- четверть: 

Челночный   бег 3*10. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юноши) 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 

Наклон вперед  с положения стоя с прями 

нога на полу. 

Прыжок в длину с места. 

Поднимание туловища. 
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4 

демонстрировать технику 

выполнения. 

Знать и применять на 

практике изучаемый 

материал для развития 

выносливости с учѐтом 

уровня физической 

подготовленности. 

 

Знать и применять на 

практике упражнения для 

развития выносливости с 

учѐтом подготовки к сдаче 

норм комплекса ВФСК 

«ГТО» 

в соответствующей 

возрастной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых, представленных в Рабочей программе воспитания 

МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское» (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.)  

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

географии направлено на достижение следующих целей:  

 

— осознание принципиальной роли астрономии  в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Список используемых учебников: 

10 -11 классов 

Учебник: Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.10- 11 

класса», М. Дрофа, 2013 

Описание места учебного предмета: 
Количество часов:  

по программе  - всего 35 часов:  

по учебному плану — 10 класс -35 часов, 1 час в неделю. 

 

2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Астрономии» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких 

звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца, 

солнечную активность и еѐ зависимость от времени. 

- на примере использования закона всемирного тяготения получить представление о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 



космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля-Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

- Получить представление о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

- Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических наблюдений люди научились 

измерять время и вести календарь. 

- Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

- Узнать о современном представлении в строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астеройдов, комет, метеоройдов и нового класса небесных 

тел карликовых планет. 

- Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физических свойств небесных тел. 

- Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

- Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и об источниках их энергии; о 

необычности свойств белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как 

рождаются, живут и умирают звѐзды. 

- Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их 

массы. 

- Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать, как в звѐздах 

образуются тяжѐлые химические элементы. 

- Узнать, как устроена наша Галактика – Млечный путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть сквозь толщу 

межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 

сверхмассивной чѐрной дыры. 

- Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазарах, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

- Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

- Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к 

выводу о нестационарности и расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не 

только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. 

- Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и еѐ связь с тѐмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

- Узнать об открытии экзопланет – планет около других звѐзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 



● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 



● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета астрономии 10 класс  

10 класс  

Астрометрия  

Звѐздное небо. 

Звѐзды и созвездия северного полушария Земли. Небесные координаты. Что такое 

небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных 

координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения. Фазы луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений. 

Время и календарь. 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский 

календари. 

Лабораторный практикум: 

2.Построение графических моделей небесной сферы. 



3.Исследование суточного видимого движения Солнца. 

 

Небесная механика  
Гелиоцентрическая система мира. 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и средневековье. 

Доказательства движения Земли вокруг Солнца. Параллакс звѐзд и определение 

расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера. 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона всемирного тяготения 

и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт 

Ю.А.Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелѐты. 

Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты 

стартов. 

Луна и еѐ влияние на Землю. 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Лабораторный практикум: 

4.Исследование движения искусственных спутников Земли. 

 

Строение Солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и пояс Койпера. Размеры тел Солнечной 

системы. 

Планета Земля. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. 

Исследование Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. 

Природа и движение астеройдов. Специфика движения групп астеройдов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

Лабораторный практикум: 

5.Изучение вулканической активности на спутнике Юпитера Ио. 

 

Практическая астрофизика и физика Солнца, звѐзды (7 часов) 
Методы астрофизических исследований. 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов и радиоинтерферометров. 

Солнце. 



Основные характеристики Солнца. Определения массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода. Перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдение потока нейтрино от 

Солнца. 

Основные характеристики звѐзд. 

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. 

Диаграмма «Спектр-светимость», связь между массой и светимостью звѐзд. 

Внутреннее строение звѐзд. 

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звѐзды. 

Наблюдение двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс 

двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звѐзды. 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными 

системами, содержащими звѐзду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Гравитационный 

коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – 

вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – 

вспышка сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Эволюция звѐзд, их рождение жизнь и смерть. 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звѐзд. Гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных 

скоплений и отдельных звѐзд, проверка теории эволюции звѐзд. 

Лабораторный практикум: 

6.Построение диаграммы Герцшпрунга-Рессела и еѐ анализ. 

 

Млечный путь и другие галактики  

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в 

центре Галактике и обнаружение в центре Галактике сверхмассивной чѐрной дыры. 

Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдение космических лучей и их 

связь с взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики. 



Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактики. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. 

Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в 

них. 

Скопления галактик. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения скоплений галактик. 

Лабораторный практикум: 

7.Оценивание формы Галактики методом «звѐздных черпков». 

 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрическими 

свойствами пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Лабораторный практикум: 

8.Определение скорости удаления галактик по их спектрам. 

 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. 

Наблюдение сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Наблюдения за движением звѐзд и определение масс невидимых спутников звѐзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 



 

4. Тематическое планирование   

10 класс 

№               

п/п 
Название темы. Виды деятельности  

Кол-во 

часов 

Глава 1.Введение в астрономию  

1 Структура и масштабы Вселенной  Приводить примеры планет 

земной группы; сравнивать 

Землю и планеты Солнечной 

системы по заданным 

основаниям, связав с реальными 

ситуациями — освоения 

космоса; объяснять влияние 

формы Земли на различие в 

количестве солнечного тепла, 

получаемого земной 

поверхностью на разных 

широтах; использовать понятия 

«земная ось», «географические 

полюсы», «тропики», «экватор», 

«полярные круги», «пояса 

освещѐнности»; «дни 

равноденствия и солнцестояния» 

при решении задач: указания 

параллелей, на которых Солнце 

находится в зените в дни 

равноденствий и солнцестояний;  

1 

2 Далекие глубины Вселенной  1 

Глава 2. Астрометрия   

3 
Звездное небо. 

Небесные координаты 
1 

4 
Видимое движение планет и Солнца  

Движение Луны и затмения 
1 

     

5 
Время и календарь  1 

Глава 3. Небесная механика 

      

6 
Система мира  

Исследование равномерного 

движения и определение его 

признаков. Наблюдение 

неравномерного движения и 

определение его отличий от 

равномерного движения. 

Решение задач на определение 

пути, скорости и времени 

равномерного движения. Анализ 

графиков зависимости пути и 

скорости от времени 

2 

      

7 
Законы движения планет  1 

     

8 

Космические скорости. 

Межпланетные полеты 
1 

     

9 

Контрольная работа по теме 

«Небесная механика» 
 1 

Глава 4. Строение солнечной системы 

10 

Современное представления о 

Солнечной системе. 

Планета Земля 

Приводить примеры планет 

земной группы; сравнивать 

Землю и планеты Солнечной 

системы по заданным 

основаниям, связав с реальными 

ситуациями — освоения 

космоса; объяснять влияние 

формы Земли на различие в 

количестве солнечного тепла, 

1 

11 Луна и ее влияние на Землю 2 

12 Планеты земной группы 1 

13 Планеты-гиганты. Планеты-карлики  1 

14 
Малые тела Солнечной системы. 

Современные представления о 
1 



происхождении Солнечной системы получаемого земной 

поверхностью на разных 

широтах; использовать понятия 

«земная ось», «географические 

полюсы», «тропики», «экватор», 

«полярные круги», «пояса 

освещѐнности»; «дни 

равноденствия и солнцестояния» 

при решении задач: указания 

параллелей, на которых Солнце 

находится в зените в дни 

равноденствий и солнцестояний; 

сравнивать продолжительность 

светового дня в дни 

равноденствий и солнцестояний 

15 Контрольная работа за Iполугодие   1 

Глава 5. Астрофизика и звездная астрономия  

16 
Методы астрофизических 

исследований  

Выдвижение гипотез, 

объясняющих простые явления, 

например: — почему 

останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности 

тело; — почему в жаркую погоду 

в светлой одежде прохладней, 

чем в тѐмной. Предложение 

способов проверки гипотез. 

Проведение исследования по 

проверке какой-либо гипотезы, 

например: дальность полѐта 

шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем 

больше высота пуска. 

Построение простейших моделей 

физических явлений (в виде 

рисунков или схем), например 

падение предмета; 

прямолинейное распространение 

света 

2 

17 Солнце  1 

18 
Внутреннее строение и источник 

энергии Солнца  
1 

19 

Основные характеристики звезд 

Внутреннее строение звезд.  

Белые карлики, нейтронные звезды, 

пульсары, черные дыры 

1 

20 

Двойные, кратные и переменные 

звезды. 

Новые и сверхновые звезды 

2 

21 
Эволюция звезд: рождения, жизнь и 

смерть звезд  
1 

Глава 6. Млечный путь – наша галактика 

22 

Газ и пыль в галактике. 

Рассеянные и шаровые звездные 

скопления 

Сверхмассивная черная дыра в 

центре Млечного пути 

Наблюдение и обсуждение 

опытов с движением тела при 

уменьшении влияния других тел, 

препятствующих движению.  

Галактика с описанием 

мысленного эксперимента, 

обосновывающего закон 

1 

Глава 7. Галактики   

23 Классификация галактик  1 



24 
Активные галактики и квазары.  

Скопление галактик 

инерции; выполнение заданий по 

тексту (смысловое чтение). 

Обсуждение возможности 

выполнения закона инерции 

в различных системах отсчѐта. 

Наблюдение и обсуждение 

механических явлений в 

галактике, про исходящих в 

системе отсчѐта «Тележка» при 

еѐ равно мерном и ускоренном 

движением 

1 

25 
Контрольная работа по теме 

«Галактики» 
 1 

Глава 8. Строение и эволюция вселенной  

26 

Конечность и бесконечность 

Вселенной-парадоксы классической 

космологии 

Наблюдение и интерпретация 

опытов, свидетельствующих об  

строении планет. Решение задач 

по оцениванию количеств 

или молекул в единице объѐма 

вещества. Оценка 

убедительности этих 

обоснований. Объяснение 

броуновского движения, явления 

диффузии и различий между 

ними на основе положений 

молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

1 

27 

Расширяющаяся Вселенная. 

Модель горячей Вселенной и 

реликтовое излучение 

1 

Глава 9. Современные проблемы астрономии 

28 

Ускоренное расширение Вселенной 

и темная энергия. 

Обнаружение планет около других 

звезд 

Приводить примеры о 

Современных проблемах 

астрономии, процессов 

и явлений, изучаемых 

различными ветвями 

науки; приводить примеры 

методов исследований; 

находить в тексте аргументы, 

подтверждающие тот или иной 

тезис (нахождение в тексте 

параграфа или специально 

подобранном тексте 

информацию, подтверждающую 

то, что люди обладали знаниями 

ещѐ до того, как появилась 

астрономия 

2 

29 
Поиск жизни и разума во 

Вселенной 
1 

30 Итоговая контрольная работа   1 

 Итого   35 

 



1 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике на уровне среднего общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения средней 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также с учѐтом Рабочей 

программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение 

экономики направлено на достижение следующих целей:  
 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и для самообразования; 

  
Задач:  
 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения; 

 развитие гражданского образования, экономического образа 
мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 
изучению экономических  дисциплин, способности к личному самоопределению и 
самореализации. 
Задачи: 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 
труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 
государства; 

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 
экономической сфере. 
 

Список используемых учебников: 

Программы курса Экономика. Предметная линия учебников Г.Э.Королева. 

Т. В. Бурмистрова.  

 

Программа рассчитана на  34 часов в год, в неделю –1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной 

семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 
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– решатьприкладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов 

на социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого 

бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 
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– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты 

труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 

платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 
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является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 
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● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
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● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной 

среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 
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● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни 

общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не 

могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность 

ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы 

экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые 

(свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники 

его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической 

системе. 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение еѐ. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в 

капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах 

рыночного поведения покупателей и продавцов. 
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о 

внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции. 

 

 

 

4. Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 
Тема занятия Виды деятельности Кол.часов. 

1 

Что изучает экономика. 

Экономика и экономическая 

наука (§ 1) 

• организация шефства

 мотивированных и эрудирован

ных учащихся      над их неусп

евающими одноклассниками, д

ающего школьникам социальн

о    значимый опыт сотрудниче

ства и взаимной помощи; 

 

1 

2 Проблема выбора (§ 2) 1 

3 

Урок-практикум 

«Производственные 

возможности» 

1 

4 Экономическая система(§ 3) 

 

1 

5 Экономическая система (§ 3) 1 

6 Спрос. Закон проса (§ 4) 

• использование воспи

тательных возможностей содер

жания учебного предмета чере

з демонстрацию детям пример

ов ответственного, гражданско

го поведения, проявления чело

веколюбия и добросердечност

1 

7 Спрос. Величина спроса(§ 4) 1 

8 
Неценовые факторы спроса(§ 

4) 
1 
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9 
Предложение. Закон 

предложения (§ 5) 

и, через подбор      соответству

ющих текстов ля чтения, задач 

для решения, проблемных        

    ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 

 

 

1 

10 
Предложение. Величина 

предложения(§ 5) 
1 

11 
Неценовые факторы 

предложения(§ 5) • установление довери

тельных отношений между учи

телем и его         учениками, сп

особствующих позитивному во

сприятию учащимися                

 требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к об

суждаемой на    уроке информа

ции, активизации их познавате

льной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы    

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками           

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

1 

12 Рыночное равновесие(§ 6) 1 

13 
Нарушение рыночного 

равновесия (§ 6) 
1 

14 
Обобщающий урок по теме 

«Рыночный механизм»(§ 4-6) 
1 

15 

Контрольная работа №1 по 

теме №1 «Рыночный 

механизм» 

1 

16 

Анализ контрольной работы 

№1. 

Конкуренция и ее виды(§ 7) 

• привлечение вниман

ия школьников к ценностному 

аспекту                 изучаемых на

 уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уро

ке социально значимой инфор

мацией – инициирование ее об

суждения,                высказыван

ия учащимися своего мнения п

о ее поводу, выработки своего  

       к ней отношения; 

1 

17 Конкуренция и ее виды (§ 7) 1 

18 
Формы организации бизнеса (§ 

8) 
1 

19 
Формы организации бизнеса (§ 

8) 
1 

20 Экономика фирмы(§ 9) • привлечение вниман

ия школьников к ценностному 

аспекту                 изучаемых на

 уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уро

1 

21 

Урок-практикум «Расчет 

экономических показателей 

фирмы» 

1 
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22 
Источники финансирования 

фирмы(§ 10) 

ке социально значимой инфор

мацией – инициирование ее об

суждения,                высказыван

ия учащимися своего мнения п

о ее поводу, выработки своего  

       к ней отношения;  

 

1 

23 
Обобщающий урок по теме 

«Экономика фирмы» (§9-10) 
1 

24 
Контрольная работа № 2 по 

теме: «Экономика фирмы» 

использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор      соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных            

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

1 

25 

Анализ контрольной работы 

№2. 

Урок-практикум «Создаем 

фирму» 

1 

26 

Урок-практикум «Бизнес-план 

предприятия». Презентация 

бизнес-планов 

1 

27 Рынок труда(§ 11) 1 

28 Семейный бюджет(§ 12) 1 

29 
Неравномерность 

распределения доходов(§ 12) 
1 

30 
Обобщающий урок по теме: 

«Семейный бюджет» (§12) 
1 

31 
Контрольная работа № 3 по 

теме: «Семейный бюджет» 
1 

32 

Анализ контрольной работы 

№3 

Экономическое устройство 

России в XX-XI вв. 

• организация шефства

 мотивированных и эрудирован

ных учащихся      над их неусп

евающими одноклассниками, д

ающего школьникам социальн

о    значимый опыт сотрудниче

ства и взаимной помощи; 

 

1 

33 
Экономическое устройство 

России в XX-XI вв. 
1 

34 Итоговый урок 1 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по праву на уровне среднего общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения средней образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также с учѐтом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

 

Целеполагание курса определило его название — «Право. Основы правовой культуры», 

формирование правовой культуры и правового сознания обучающихся, стоящих перед 

выбором своего дальнейшего образования и профессии. 

Правовая культура имеет множественность определений, вооружая людей знаниями и 

умениями освоения правовой действительности. Современному школьнику необходим 

правовой опыт поведения в различных ситуациях, целенаправленно приобретаемый под 

влиянием системной правовоспитательной работы. Данная программа ориентирована на 

реализацию современной системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках 

которой возможно решение целого комплекса общественных проблем. 

 

Список используемых учебников: 

Программы курса Право. Предметная линия учебников Л. Н. Боголюбова, акад. РАО, 

д-р пед.наук., Т. Е. Абова, А. И. Матвеев. Издательство  «Просвещение», 2019 г. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на  34 часа в год, в неделю - 1 час. 
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2. Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности 

гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
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 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
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российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
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деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
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● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 
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● критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

 Глава 1 Гражданское право 

Глава 1. Гражданское право. 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности 

на землю. Право интеллектуальной собственности . Наследственное право. Наследование 

по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, 

аренда, подряд). Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты гражданских 

прав.  

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. 

Глава 2. Семейное право 

 Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы 

взаимодействий. 
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Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов. 

Глава 3. Жилищное право 

Правовые нормы института брака 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений 

Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.    Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, 

гарантии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Глава 4. Трудовое право  

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнерство в сфере труда.  

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение 

трудовых договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: пра-

вовой статус. Социальное партнерство в сфере труда.  

  Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения.    Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  Понятие права социальной 

защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, 

гарантии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

 

 

 

4. Тематическое планирование  

11 класс 

№ Тема урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. «Основы права», его 

структура и особенность 

  

 Глава 1 Гражданское право   

2 Гражданское право как отрасль 

российского права 

• установление д

оверительных отношени

й между учителем и его  

       учениками, способст

вующих позитивному во

сприятию учащимися      

1 

3 Субъекты (участники) гражданско-

правовых отношений 

 

1 
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4 Сделки и представительство            требований и прос

ьб учителя, привлечению

 их внимания к обсуждае

мой на    уроке информац

ии, активизации их позна

вательной деятельности; 

• побуждение шк

ольников соблюдать на у

роке общепринятые норм

ы    поведения, правила о

бщения со старшими (уч

ителями) и сверстниками

           (школьниками), пр

инципы учебной дисцип

лины и самоорганизации

;  

 

1 

5 Обязательственное право 1 

6-7 Понятие и сущность договора. Виды 

договоров 

 

2 

8 Право собственности и его виды 1 

9-

10 

Общая собственность и порядок 

защиты права собственности. Защита 

неимущественных прав 

2 

11-

12 

Гражданско-правовая 

ответственность и способы защиты 

гражданских прав 

2 

13 Предпринимательство и 

предпринимательское право 

1 

14 Государство как субъект 

экономических отношений 

1 

15 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

1 

16 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей 

 

1 

17-

18 

Права потребителей 2 

19-

20 

Наследственное право 2 

 Глава 2 Семейное право   

21 Правовые нормы института брака • привлечение вн

имания школьников к це

нностному аспекту           

      изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимо

й информацией – иниции

1 

22 Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений 

1 
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рование ее обсуждения,   

             высказывания уч

ащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего         к ней отноше

ния;  

 

 Глава 3. Жилищное право • организация ше

фства мотивированных и

 эрудированных учащихс

я      над их неуспевающи

ми одноклассниками, да

ющего школьникам соци

ально    значимый опыт с

отрудничества и взаимно

й помощи; 

 

 

23-

24 

Жилищные правоотношения 2 

25 Повторение по теме: «Жилищное 

право» 

1 

 Глава 4.Трудовое право   

26 Трудовое право в жизни людей • использование 

воспитательных возможн

остей содержания учебно

го предмета через демон

страцию детям примеров

 ответственного, граждан

ского поведения, проявле

ния человеколюбия и доб

росердечности, через под

бор      соответствующих 

текстов для чтения, задач

 для решения, проблемн

ых            ситуаций для о

бсуждения в классе; 

 

1 

27 Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений 

работников и работодателей 

1 

28-

29 

Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность 

2 

30 Рабочее время и время отдыха 1 

31 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством 

1 

32 Практикум по теме: «Трудовое 

право» 

1 

33 Тесты  

34 Итоговый Тест 1 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения средней образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также с 

учѐтом программы воспитания МБОУ «СОШ  №2 с. п. Знаменское». 

Цель данной программы – дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания учебного предмета 

«Индивидуальный учебный проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Обучить алгоритму работы над проектом, структуре проекта; 

2. Обучить работе с различными источниками информации; 

3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебной деятельности; 

4. Обучить оценкам проекта, экспертной деятельности по оцениванию своих и 

чужих результатов; 

5. Обучить различным видам представления результатов своей деятельности. 

6. Обучить проведению рефлексии своей 

деятельности. Развивающие: 

1. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 

2. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и познавательной 

активности; 

3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 

системах и ресурсах; 

4. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем: в процессе   самоопределения, образования и в 

профессиональной деятельности. 

Воспитательные: 

 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 



выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности. 

Дать возможность учащимся проявить себя. 

Место предмета в учебном плане: 

  В 10 классе – 2 часа в неделю (70 часов) 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 



– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 



1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 



готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 



трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 



выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 

и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 



● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Содержание учебного курса  

I. Введение  

Цели, задачи и содержание курса обучения. Определение понятия «проект» и его 

понятийно-содержательные элементы. Нормативная правовая база учебного курса 

«Индивидуальный проект». Виды проектных и исследовательских работ: доклад, 

тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, 

научный отчет, реферат, проект, модель и др. История технологии проектов. Типовая 

классификация проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

II. Организационные основы индивидуального проекта  

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма работы 

над проектом. Классификация проектов (по доминирующей деятельности учащихся, 

характеру контактов, продолжительности). Формы продуктов проектной деятельности. 

Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система 

оценивания проектной деятельности. 

III. Методология проектирования, учебно-исследовательской (научной) 

деятельности, творчества  

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Структура и специфика проектной и учебно-исследовательской (научной) 

деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования. 

Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. Источники и условия 

исследовательского поиска. 



Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, логика, 

проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема исследования. 

Актуальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, 

предмета, гипотезы, цели и задач исследования. Исследовательские методы и 

методики. Методы теоретического и эмпирического исследования. Статистические 

методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема исследования, актуальность, противоречие, 

проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические методы, теоретические методы, 

методы диагностики, объяснения, наблюдения, эксперимента, опроса, метод беседы, 

метод изучения продуктов деятельности, статистические методы. 

Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические законы 

заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

IV. Оформление исследовательского проекта  

Оформление результатов исследования. Правила оформления письменных работ 

учащихся. Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. 

Раздел «Введение». Основная часть работы. Выводы (заключения). Оформление 

списка литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, тезисы, компиляция 

текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, титульный лист, выводы, 

заключение, цитаты, ссылки, стилистические «запреты». 

V. Этапы работы над проектом (практические занятия)  

1. Выбор темы. Составление плана работы над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. Практические навыки оформления проекта (пробное моделирование). 

6. Предварительная защита проектов. 

VI. Представление результатов исследовательского проекта  

Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к 

защите письменных работ. Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и 

рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной 

продукции: доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды презентаций 

проектов. «Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о 



научной этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. Невербальное 

общение и проблема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. 

Технология коммуникации. Основные стили в общении. Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные 

семинары, научная и научно-практическая конференция, конгресс, симпозиум, 

монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

VII. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и 

индивидуальные консультации учителя или тьютора  

4. Тематическое планирование  

№ Темы занятий Количество часов 
      

Всего 

часов по 

теме 

1  

Организация работы учебного 

курса. Определение понятия 

«проект» и его понятийно-

содержательные элементы. 

Виды проектных и 

исследовательских работ: 

доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, 

научная статья, научный отчет, 

реферат, проект, модель и др. 

• установление доверитель

ных отношений между учителем и 

его         учениками, способствующ

их позитивному восприятию учащи

мися                 требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на    уроке информа

ции, активизации их познавательно

й деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы    поведения, правила общен

ия со старшими (учителями) и свер

стниками           (школьниками), при

нципы учебной дисциплины и само

организации;  

 

1 

2  

Нормативно-правовая база 

учебного курса 

«Индивидуальный проект». 

История технологии проектов. 

Типовая классификация 

проектов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования и 

положением об 

индивидуальном проекте в 

образовательной организации 

1 

3  

Основные требования к 

проекту. Структура учебного 

проекта. Циклограмма работы 

над проектом. Классификация 

1 



проектов (по доминирующей 

деятельности учащихся, по 

характеру контактов, по 

продолжительности) 

4  

Формы продуктов проектной 

деятельности. Паспорт 

проекта. Оформление 

проектной папки. Виды 

презентации. Система 

оценивания проектной 

деятельности 

1 

5  

Практическое занятие. 

Понятие и определение 

проблемы и актуальности 

темы. Выбор и формулировка 

темы проекта. Вариативность 

направления тем 

1 

6  

Структура и специфика 

проектной и учебно-

исследовательской (научной) 

деятельности. Основные 

понятия: проблема, предмет и 

цель исследования. 

Взаимосвязь проблемы, 

предмета и цели исследования. 

Источники и условия 

исследовательского поиска 

1 

7  

Тема исследования. 

Актуальность исследования. 

Противоречия и проблемы. 

Определение объекта, 

предмета, гипотезы, цели и 

задач исследования 

1 

8–9  

Практическое занятие. Виды 

гипотез, их формулировка, 

взаимосвязь с темой, целью, 

 2 



задачами проекта, предметом и 

объектом исследования 

10  

Практическое занятие. 

Составление плана работы над 

проектом 

 1 

11  

Исследовательские методы и 

методики. Методы 

теоретического и 

эмпирического исследования 

• привлечение внимания ш

кольников к ценностному аспекту                 

изучаемых на уроках явлений, орга

низация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информ

ацией – инициирование ее обсужде

ния,                высказывания учащи

мися своего мнения по ее поводу, в

ыработки своего         к ней отноше

ния;  

 

1 

12–

16 

 

Практическое занятие. 

Практические занятия на 

применение методов 

исследования (опрос, беседа, 

тестирование, наблюдение, 

диагностика, изучение 

продуктов деятельности 

человека, эксперимент) 

5 

17  

Статистические методы и 

средства формализации 

1 

18–

20 

 

Практическое занятие. 

Проведение статистического 

анализа. Вариативность 

расчетов и научная надежность 

выводов 

 3 

21  

Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска 

информации. Этические 

законы заимствования 

информации, соблюдение 

авторских прав 

• привлечение внимания ш

кольников к ценностному аспекту                 

изучаемых на уроках явлений, орга

низация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информ

ацией – инициирование ее обсужде

ния,                высказывания учащи

мися своего мнения по ее поводу, в

ыработки своего         к ней отноше

ния;  

1 



 

22  

Практическое занятие. Работа 

с информацией и 

первоисточниками 

• включение в урок игровы

х процедур, которые помогают под

держать мотивацию детей к получе

нию знаний, налаживанию позитив

ных                   межличностных отн

ошений в классе, помогают установ

лению                          доброжелател

ьной атмосферы во время урока;    

 

1 

23  

Практическое занятие. Работа 

с понятийным аппаратом в 

соответствии с выбранной 

темой 

1 

24  

Практическое занятие. 

Моделирование эксперимента. 

Разновидности 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности 

1 

25  

Правила оформления 

письменных работ учащихся. 

Основные требования к 

структуре работы. 

Оформление титульного листа. 

ГОСТ 

• организация шефства мот

ивированных и эрудированных уча

щихся      над их неуспевающими о

дноклассниками, дающего школьни

кам социально    значимый опыт со

трудничества и взаимной помощи; 

 

1 

26  

Структура раздела «Введение». 

Основные требования и 

приемы оформления 

1 

27  

Практическое занятие. 

Правила оформления 

письменных работ учащихся. 

Основные требования к 

структуре работы. 

Оформление титульного листа 

и раздела «Введение» 

1 

28  1 



Правила оформления основной 

части работы 

29  

Правила оформления разделов 

«Выводы» и «Заключение» в 

работе 

1 

30  

Практическое занятие. 

Оформление разделов 

«Выводы» и «Заключение» на 

пробных проектах 

• использование воспитате

льных возможностей содержания у

чебного предмета через демонстра

цию детям примеров ответственног

о, гражданского поведения, проявл

ения человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор      соответству

ющих текстов для чтения, задач дл

я решения, проблемных            ситу

аций для обсуждения в классе; 

 

1 

31  

Оформление списка 

литературы. Правила 

оформления текстуальной 

части письменных работ 

(шрифт, нумерация, таблицы, 

формулы, числовые величины) 

1 

32  

Практическое занятие. 

Правила оформления ссылок, 

рисунков, таблиц, формул. 

Правила оформления 

иллюстративного материала 

(чертежи, графики, 

фотографии, рисунки, схемы, 

диаграммы) 

1 

33  

Практическое занятие. 

Пробное моделирование 

учебного проекта, работа в 

группах, обсуждение 

результатов 

1 

34  

Особенности подготовки к 

защите письменных работ. 

Подготовка текста 

выступления. Подготовка 

отзывов и рецензий. Общие 

правила процедуры защиты 

• инициирование и поддер

жка исследовательской деятельност

и            школьников в рамках реали

зации ими индивидуальных и груп

повых               исследовательских п

роектов , что даст школьникам воз

1 



письменных работ можность приобрести навык самос

тоятельного решения теоретическо

й проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, н

авык уважительного отношения к     

чужим идеям, оформленным в рабо

тах других исследователей, навык 

публичного выступления перед ауд

иторией, аргументирования и отста

ивания своей   точки зрения. 

 

35  

Формы письменной 

продукции: доклад, реферат, 

тезисы, научный отчет, статья. 

Виды презентаций проектов 

1 

36–

37 

 

Практическое занятие. 

Практика написания статьи, 

отзыва, тезисов. Составление 

презентации 

2 

38  

«Подводные камни» защиты 

проекта, психологическая 

помощь. Понятие о научной 

этике 

1 

39  

Искусство полемики. Правила 

поведения в дискуссии. 

Искусство отвечать. 

Подготовка текста 

выступления 

1 

40  

Межличностное общение и 

коммуникативные навыки. 

Невербальное общение и 

проблема эмоционального 

самовыражения. Вербальное 

общение. Технология 

коммуникации. Основные 

стили в общении. Рефлексия 

• организация шефства мот

ивированных и эрудированных уча

щихся      над их неуспевающими о

дноклассниками, дающего школьни

кам социально    значимый опыт со

трудничества и взаимной помощи; 

 

1 

41  

Практическое занятие. 

Основные правила защиты 

проекта 

1 

42–

47 

 

Практическое занятие. 

Проведение предварительной 

6 



защиты проекта 

48–

70 

 

Индивидуальная практическая 

работа учащихся над проектом 

и индивидуальные 

консультации тьютора 

21 21 

 



Приложение № 3 к ООП СОО 

«Фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации» 

 

 

 

 
 

  



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине русский язык в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  
Орфография и пунктуация Текущий контроль Приложение 1 

2  
Орфография. Работа с текстом. 

Текущий контроль Приложение 2 

3  

Орфография и пунктуация 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

Приложение 1 

1 вариант 

1. Определите ряд, в котором ВО ВСЕХ СЛОВАХ пропущена одна и та же 

буква? Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 
предл…жить, вост…ргаться, пар…докс 

к…вычки, подр…жать, предв…рительный 

зап…реть, д…ректор, бир…зовый 

к…рамель, соск…чил, водор…сли 

2. В каком слове пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением? Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
соприк…снуться 

к…ридор 

об…зательный 

предпол…жить 

3. В каком слове пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня? Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
в…стибюль 

непром…каемый(плащ) 

преод…леть 

благосл…вить 

в…негрет 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква? Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 
Пр…жимистый, пр…неприятный 

и…подлобья, ра…жег 

п…едестал, бул…он 

чре…вычайно,чере…чур 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква? Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 
ра…пределить, бе…цельный 

бе…порядочный, ра…жигать 

ра…буженный, бе…причинный, 

и…черпанный, в…бодриться 

6.В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения:НЕВЕРНО выделена бука, обозначающая гласный звук. Выпишите это 

слово. 



каталОг 

недУг 

придАное 

Оптовый 

звалА 

7. В каком слове на месте пропуска пишется буква И. Выпишите это слово. 
Притерп…шься 

Откликн…шься 

Прилепл…нный 

Скач…шь 

Спор…щие 

8. В каком слове на месте пропуска пишется Е. Выпишите это слово. 
Разуч…вать 

Беш…ный 

Пород…стая(собака) 

Неряшл…вый 

Находч…вый 

9. В каком ряду во всех словах пишется НН. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенные буквы. 
Болезне…ый, воробьи…ый 

Овся…ый, каме…ый 

Маши…ый, це…ый 

10.Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Н. Выпишите это слово. 
Жаре…ые в сметанке грибочки 

Ягоды рассыпа…ы 

Купле…ый телевизор 

 

11. На месте каких(ой) цифр(ы) пишется НН? 
В 18веке в русской музыке были особе(1)о распростране(2)ы мелодии, в которых 

явстве(3)о проступали черты народной песни. 

 

12. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? Выпишите это слово. 
Коту Тимофею (не)меньше пяти лет. 

Воздух, еще (не)ставший знойным, приятно освежает. 

(Не)сули журавля в небе. 

У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица. 

Дверь оказалась (не)заперта. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно? 

Раскройте скобки и выпишите эти слова. 
Он сделал над собой усилие, ЧТО(БЫ) заснуть, но все во сне ему представлялось ТО(ЖЕ) 

самое море в гребнях волн. 

Долго видел он руку с белым платочком, махавшую (В)СЛЕД уходящему поезду, 

(ЗА)ТЕМ и платочка было не различить. 

ЧТО(БЫ) там ни говорил Игорь, он по-прежнему с надеждой вглядывался (В)ДАЛЬ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ секунды сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она ТОТ(ЧАС) 

же вспыхнула за рекой. 

Полтора часа полемики прошли (В)ПУСТУЮ, (ТО)ЕСТЬ общего решения так и не нашли. 

14. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
В детстве она была очень ДОВЕРЧИВЫМ ребенком. 

В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 

Он всегда был чересчур ПРАКТИЧНЫМ человеком. 

Сегодня сестра НАДЕЛА праздничное платье. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ тон был у состоявшегося разговора. 

 



Прочитайте текст и выполните задания 15-18. 
1)Любимым напитком на Руси был квас.(2)У каждой хозяйки существовал свой рецепт 

приготовления разнообразных квасов: медового, грушевого, вишневого, клюквенного, 

яблочного – всех не перечислить.(3)(…) ценность кваса не ограничивалась только 

вкусовыми качествами. (4)Квас да кислая капуста были единственными средствами 

спасения от цинги долгими русскими зимами, когда питание крайне скудно. (5)Еще в 

древности квасу приписывали лечебные свойства. 

15. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 
1. Квас был любимым напитком на Руси, так как известно огромное количество рецептов его 

приготовления. 

2. В древности квасу приписывали лечебные свойства, поэтому он являлся любимым 

напитком на Руси. 

3. Квас был любим на Руси не только благодаря своим вкусовым 

качествам и разнообразию вкусов, но и из-за того, что являлся средством спасения от 

цинги в период зимы, когда питание было скудным. 

4. На Руси существовали рецепты приготовления разнообразных квасов: от медового до 

яблочного - и каждая хозяйка готовила квас по неповторимому рецепту. 

5. Когда питание зимой становилось скудным, одним из спасения от цинги становился квас, 

который умели варить по разным рецептам и высоко ценили за вкусовые качества. 

16. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Поскольку Например Однако Поэтому Несмотря на это 

 

17.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ЦЕННОСТЬ . Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведенном фрагменте словарной статьи. 
 

ЦЕННОСТЬ , -и, ж 
1)Выраженная в деньгах стоимость чего-нибудь, цена. Определить ценность меха 

.Посылка с объявленной ценностью. 

2)Важность, значение.Его мысль имеет большую ценность. Ценность его трудов для 

науки. 

3)То, что имеет высокую стоимость, дорогой предмет.Хранение ценностей. Перевозка 

золота и других ценностей. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
В черной туче (1) отдыхающей на хребте западных гор (2) спряталось(3) уставшее за день 

(4)солнце. 

 

 

 

2 вариант 

1. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква? Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 
Оз…рилась, раств…рилась, обр…мление 

См…тение, просв…щенный, пон…ли 

Нем…нуемо, с…реневый, су…тливый 

Отр…слевой, об…яние, к..нал 

2. В каком слове пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением? Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
распол…житься 

…бсурдный 

ст…лист 

ур…ган 



3. В каком слове пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня? Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
прим..рять (платье) 

д..летантский 

обог..щение 

альм..нах 

оз..рение 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же 

буква? Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы. 
Под..тожить, сверх…нтересный 

Пр…творный, пр…страстный 

от…явленный, обез..янничать 

с..ратник, пр…бабушка 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква? Выпишите эти слова, вставив пропущенные буквы.  

без..мянный, контр..гра; 

пр..помнить, пр..кратить; 

л..ющий, под..езд; 

под..рваться, поз..бытый; 

не..держанный, и..подтишка. 

 

6.В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения:НЕВЕРНО выделена бука, обозначающая гласный звук. Выпишите это 

слово. 
занятА 

кухОнный 

исчЕрпать 

вручИт 

кулинАрия 

7. В каком слове на месте пропуска пишется буква И. Выпишите это слово. 
сгорбл..нный 

гон..шься 

застрева..шь 

установл..нный 

направл..нный 

8. В каком слове на месте пропуска пишется Е. Выпишите это слово. 
удоста..вать 

ветр..ный 

услужл..вый 

выдерж..вать 

милост..вый 

9. В каком ряду во всех словах пишется НН. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенные буквы. 
Платя…ой(шкаф), кожа…ый 

Искус…ый, каме…ый 

Оловя…ый, искусстве...ый 

10.Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Н. Выпишите это слово. 
Тыкве..й суп 

Вяза…ый свитер 

Суше…ые на солнце травы 

11. На месте каких(ой) цифр(ы) пишется НН? 
На озерце, глубоко запрята(1)ом в крутых берегах, лежала зелѐ(2)ая илистая тень, и в этой 

тени сверкали серебря(3)ыми огоньками ракиты, которые, словно алмазами, были 

усыпа(4)ы каплями росы. 

 

12. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? Выпишите это слово. 



Бабушка (не)плясала, а словно рассказывала что-то. 

Никто из нас (не)прерывал ее. 

То была тишина, (не)нарушаемая ни одним звуком. 

Каждый человек (не)раз вспоминает тот день, когда он впервые переступил порог школы. 

Две недели пребывания в горах пролетели (не)заметно. 

. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно? 

Раскройте скобки и выпишите эти слова. 
Братья остались (НА)ЕДИНЕ и (С)НАЧАЛА только посматривали друг на друга. 

Даже в полусонном существовании Илья Ильич не мог, по его словам, равнодушно 

вспомнить арию из оперы В. Беллини, которая КАК(БЫ) слилась с обликом Ольги 

Ильинской, а ТАК(ЖЕ) с драматическим итогом любви Обломова к ней. 

Продавец ТАК(ЖЕ) несѐт ответственность перед покупателем за повреждение или 

поломку груза (ИЗ)ЗА ненадлежащей упаковки, как и покупатель перед продавцом за 

своевременную оплату товара. 

Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только В(ПОЛ)ГОЛОСА попросил Марину 

убрать самовар. 

ЧТО(ЖЕ) нужно сделать, ЧТО(БЫ) я мог рассчитывать на вашу благосклонность? 

 

14. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
Будущий писатель рос в БЕДНОТЕ. 

После конференции состоялся конструктивный и ДРУЖЕСТВЕННЫЙ диалог с 

руководителями страны. 

К полудню ветер уже разогнал ДЫМОВУЮ завесу. 

На уроках мы совершали ЭКСКУРСЫ в историю русского языка. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18. 
(1)В Древней Греции сельское хозяйство было основным источником существования 

человека. (2)<…> городские жители часто имели хозяйство за пределами города и 

пользовались тем, что оно давало. (3)При этом рельеф Греции не благоприятствовал 

сельскому хозяйству: примерно три четверти территории занимали горы и участки, 

малопригодные для земледелия.. 

15.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 
1) Примерно три четверти территории Древней Греции занимали горы и участки, 

малопригодные для земледелия. 

2) Сельское хозяйство, невзирая на то что рельеф не способствовал развитию земледелия, 

было основным источником существования человека в Древней Греции. 

3) В Древней Греции городские жители часто пользовались плодами 

сельскохозяйственной деятельности. 

4) Основным источником существования человека в Древней Греции было сельское 

хозяйство, несмотря на то что рельеф был неблагоприятен для земледелия. 

5) Основным источником существования городских жителей Древней Греции было 

сельское хозяйство. 

16. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

И хотя Если Даже Как раз Лишь бы 

17.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ИСТОЧНИК . Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведенном фрагменте словарной статьи. 
ИСТОЧНИК, -а; м. 

1) То, что даѐт начало чему-л., откуда исходит что-н. И. света. И. всех зол. 

2) Письменный памятник, документ, на основе которого строится научное 

исследование. Источники для истории края. Использовать все доступные источники. 



3) Тот, кто даѐт какие-л. сведения о чѐм-л. Он надѐжный и. Сведения из верного 

источника. 

4) Водная струя, выходящая на поверхность из-под земли. Целебный и. Горячий и. И. 

минеральной воды. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
Снег (1) выпавший ночью (2) и (3) ещѐ не изрезанный полозьями (4) лежал ровными 

синевато-розовыми пеленами. 

КЛЮЧИ  
 

 

кавычки, подражать, предварительный 

 

Отраслевой, обаяние, канал 

 

2 

обязательный 

 

стилист 

 

3 

непромокаемый(плащ) 

 

озарение 

4 

пьедестал, бульон 

 

притворный, пристрастный 

 

5 

распределить, бесцельный 

несдержанный, исподтишка. 

 

6 

оптовый 

кухонный 

7 

притерпишься 

гонишься 

8 

бешеный 

ветреный 

 

9 

Машинный, ценный 

оловянный, искусственный 

10 

рассыпаны 

Вязаный свитер 

 

11 

1,3 

1 

12 

неправильные 

незаметно 



13 

Вслед, затем 

Наедине, сначала 

14 

ценностные 

бедности 

15 

3,5 

2,4 

16 

однако 

даже 

17 

2 

1 

18 

1,2 

1,4 

 

Приложение 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)Поговорим о роскоши. (2)Она окружает нас сегодня со всех сторон. (3)По телевизору 

редко увидишь фильм из жизни бедных — чаще всего мы погружаемся с героями фильма 

в богатую, роскошную жизнь, где не квартира, а дворец, где множество слуг, красивейшие 

наряды, где и люди-то не такие, как большинство из нас, совсем другие, особые — они 

выросли в роскоши. (4)Да что кино! (5)В больших городах появились роскошные 

магазины с такими витринами, что не оторвѐшься. (6)По улицам мчатся роскошные 

иномарки — блестящие мощные лимузины, и в них тоже необыкновенные, будто не из 

этого мира, женщины и мужчины. (7)Выедешь за город, а там роскошные двухэтажные 

особняки причудливой архитектуры — кто в них живѐт? (8) Кто живѐт в этих особняках, 

ездит в этих лимузинах, носит бриллианты? (9)Почему не я, почему мне всѐ это 

недоступно? 

(10)Вы никогда так не думали? (11 )Ни разу? (12)Скорей всего нет, и это хорошо, потому 

что, в общем-то, людям не свойственно завидовать чужому богатству и каждый раз при 

виде его шептать про себя: (13) «Вот бы и мне!» 

(14)Хотя и такие люди есть: когда они видят что-нибудь хорошее, у них сразу появляется 

эта мысль. (15)И так всѐ время. (16)«Вот бы и мне, вот бы и мне»,- мечтают они, и 

постепенно своя, обыкновенная, не то что без роскоши, а просто бедная жизнь становится 

им отвратительной. (17)Они не любят себя самих, люди вокруг кажутся им ничтожными, 

одежды — жалкими, и тоска, тоска гложет их сердца. (18)Единственная отдушина — 

красивый фильм в кинотеатре или по телевизору. (19)Но и фильмом они наслаждаться не 

могут, потому что точит душу унылая мысль: (20) «Вот бы и мне...» 

(21)Для таких людей весь мир — словно на бумаге, в одной плоскости: все делятся на 

бедных и богатых, на тех, кто живѐт просто, и на тех, кто живѐт в роскоши. (22)Ничего 

другого они не видят. (23)Нет красивых, добрых, нежных, талантливых, весѐлых, сильных 

— есть только бедные и богатые. 

(24)Так скучно жить в этом плоском, на одной плоскости нарисованном мире! (25)Так 

страшно жить в постоянной зависти, в тоскливых и пустых мечтах! (26)Так обидно ценить 

людей лишь в той мере, в какой они богаты! 

(27) Но роскошь утешает одну только бедность, да и то ненадолго — на одно мгновение. 

(28)Потом она становится привычной и больше не привлекает. (29)Люди, живущие в 

роскоши, особенно те, кто вырос в роскоши, не замечают еѐ, они живут, как и все, 

обычной жизнью. (30)Они могут быть счастливы, могут быть и несчастливы — какое, 

например, счастье для молодой девушки жить с богатым и нелюбимым стариком? 

(31)Хоть и в роскоши... 



(32)Каждый человек рождается и живѐт в определѐнных условиях жизни. (ЗЗ)Иных судьба 

возносит, и, рождѐнные в бедности, они добиваются богатства. (34)Сначала они 

упиваются роскошью, общем-то, все равны. (35)Роскошь сама по себе радости не 

приносит 

(36)Так стоит ли завидовать, стоит ли мучить себя несбыточными мечтами? 

(37)Будем ценить свою жизнь. (38)Будем помнить, что всегда есть кто-то, кто живѐт 

гораздо лучше нас, но всегда есть и кто-то, кто живѐт хуже нас с вами, — ему кажется, что 

мы живѐм в роскоши. 

По С.Соловейчику 

А1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Каждый человек мечтает жить в роскоши. 

2) Люди не должны завидовать чужому богатству. 

3) Всегда найдутся люди, которые живут хуже нас. 

4) Роскошь зачастую не приносит радости, она не является целью в жизни. 

А2. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 21—26? 

1)описание 3) рассуждение и описание 

2) повествование и рассуждение 4) рассуждение 

А3. Из предложения 29 выпишите все местоимения. 

А4. Среди предложений 21—26 найдите простые безличные предложения. Напишите их 

номера. 

А5. Среди предложений 32—38 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 

А6. Среди предложений 1-7 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

А7. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполните задания. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

«Автор ведѐт с читателями доверительный разговор, используя при этом различные 

образные средства. Это и_________(предложения 7, 30, 36), и__________ (предложения 4, 

24, 25, 26), вносящие в речь интонационное разнообразие. Сам текст построен 

на_______, признаки и образы обычной жизни противопоставляются однообразию и 

духовной бедности жизни людей, завидующих роскоши других. Много здесь 

различных______(«роскошная жизнь», «жизнь становится отвратительной», «люди 

кажутся ничтожными, одежды — жалкими», «плоский мир»), выражающих отношение 

автора к описываемому». 

Список терминов: 

1)риторические восклицания 4)риторические вопросы 7) антитеза 

2) фразеологизмы 5) синтаксический параллелизм 8)эпитет 

3)гипербола 6) лексические повторы 9) ряды однородных членов 

 

Ответы: I вариант 1) 25 2) 4 3) 13 4)34 5) 1 6) 3 7) 3 8) 1235 9) обеспечение А1) 2 А2) 4 А3) 

этом, тех, кто, этого А 4)18 А5) 17 А6) 6 А7) 1345 

II вариант 1) 235 2) 4 3) 14 4) 1234 5) 1 6) 3 7) 2 8) 134 9) принудить А1) 1 А2) 4 А3) те, 

кто, еѐ, все А4) 2524 А5) 33 А6) 2 А7) 4178 

 

 

 

Приложение 3 

Итоговая контрольная работа 

Вариант № 1 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно 

употребить ПАМЯТЛИВЫЙ? 



Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

Этот был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и 

энергичным. 

Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
пара чулок 

более теплее 

попробуем 

у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
Те, кто не освоил никакого ремесла и ведѐт праздную жизнь, поступают дурно. 

Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при 

написании сочинения. 

Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед 

каждым человеком. 

Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..заветно, не..гибаемый 

2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 
В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже (1)ы новые 

художестве (2) ые тенденции – интерес к классической ясности, 

внутре (3) ей гармонии. 

1) 1 2) 1,2 3) 3 4) 2,3 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 
к..снуться, предпол..жение 

непром..каемый, ост..новиться 

отр..жение, пор..зительный 

обр..мление, заг..релые 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна буква И? 
о полын…, в аудитори… 

при жизн…, о подруг… 

по алле…, в парк… 

у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
присво..шь, незыбл..мый 

закле..шь, выстрел..вший 

побор..шься, движ..мый 

поразмысл..шь, постел..нный 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
Бунин рисует в рассказе (не) определѐнную личность, а устоявшийся социальный тип. 

В Мещѐрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

Трава, ещѐ (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывѐт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в 

данном тексте могут обозначать одно и ТО (ЖЕ) понятие. 

Он всегда поступал ТАК (ЖЕ), как его отец. 

Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

(В) ТЕЧЕНИЕ всей ночи шѐл густой снег. 



12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в 

молодые годы (2) проявились в правдивом отражении жизненных явлений и в глубинной 

народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

1) 1,3 2) 1,2 3) 1,2,3 4) 1,2,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 
Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) 

вероятно(4) будет принято позже 

1) 1,2 2) 1,3, 4 3) 3,4 4) 1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
Речной жемчуг можно найти и в реках и в озѐрах и в ручьях. 

Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 

Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и 

молодыми побегами. 

Волк меняет шерсть да не повадки. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

1) 1 2) 1,2 3) 2,3 4) 1,3 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и 

фауна Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а 

тѐплый климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться 

об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всѐ это 

были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов 

аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать 

Ч.Дарвину никаких доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого 

возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве французский врач 

Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - питекантропа. (7)Дальнейшие 

сенсационные находки в Южной Азии надолго укрепили в науке мнение, что родиной 

человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 
1) научный стиль; рассуждение, повествование 

художественный; повествование 

публицистический стиль; описание 

публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 
1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, 

расставьте знаки препинания. 
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чѐрных 

деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную землю. В а..еях сада стало пусто 

бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков 

сл..тались сюда птицы на праздничный концерт. 

 

Вариант № 2 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Агент 2) цЕмент 3) обеспечЕние 4) звонИт 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 
1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 



2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 

4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) более холодный приѐм 

2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 

4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
1) Человек до конца ещѐ не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени 

воздействия его на человека. 

2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..шумный, бе..звучный 

2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 
Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветра¬ми, и то они мне 

кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает 

казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое царство. 

1)1,4 2)3,4 3)1,2 4)1,3,4 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 
1) бл..стательный, подп...реть 

2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 

4) оп…раться, зам...реть 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
1) о полын…, в аудитори… 

2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 

4) у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 
1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 

4) дремл...щий старик; снега та..т 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Нового слугу хозяйка (не) взлюбила. 

2) (Не) благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

3) На столе лежала ещѐ (не)пожаренная рыба. 

4) (Не) когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 
1) Старики просили, ЧТО (БЫ) Мироныча не трогали. 

2) (НЕ) СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 

3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА) ТО, что он часа таскал за ней 

по базару эту корзину. 

4) Он радовался встрече, девушка ТО (ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных 

(4)дубовой клѐпкой и сандалом. 



1)1,2,3,4 2)1,3 3)1,2,4 4)3,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 
Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) 

почти всегда исходят из сердца. 

1)1,2 2)3,4 3)1,2,4 4)1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 

2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 

4) И академику и журналисту и редактору журнала всѐ уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли 

могли предполагать такой исход. 

1)1,3 2)1,2,3 3)2 4)1,2 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда 

Дарта. (2)Дарту удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых 

черепов. (3)Среди находок обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для 

человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. (4)Обладатель другого черепа 

(трѐх-четырѐхлетний ребѐнок) имел большой мозг, каким не могла похвастаться ни одна 

из человекообразных обезьян, и похожие на человеческие зубы. (5) … судя по костям, он 

ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа 

австралопитеком африканским и заявил, что считает его промежуточным звеном между 

обезьяной и человеком. (7)Это был переворот в антропологии. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) публицистический стиль; описание 

2) художественный; повествование 

3) научный стиль; повествование с элементами описания 

4) публицистический стиль; рассуждение 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 
1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 

18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

_______________________________ 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте 

знаки препинания. 
Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под 

белоствольной берѐ..кой и долго рассматривать золотые краски окрес..ного леса л..ловый 

краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных чащах леса можно укрыться от осеннего 

ветра. На душе ле..ко и спокойно. 
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Как хорош лес осенью! Жѐлтые, оранжевые, багровые листья тихо падают с чѐрных 

деревьев и медленно опускаются на холодную землю. В аллеях сада стало пусто, 

бесшумно. А ведь здесь летом было так радостно, чудесно! Из окрестных парков 

слетались сюда птицы на праздничный концерт. 

Ранней осенью лес похож на терем расписной. Хорошо устроиться под белоствольной 

берѐзкой и долго рассматривать золотые краски окрестного леса, лиловый краешек неба. 

Тихо, уютно здесь. В необъятных чащах леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе 

легко и спокойно. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы 

Оценка 
18 – 20 

5 

13 – 17 

4 

7 – 12 

3 

0 – 6 

2 

 

 

 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 



4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящейиз диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Критерии пунктуационной грамотности. 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между 

частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой 

в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 



ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 
 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 
 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 



произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность. 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Грамотность 

 

«5» 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 
1.В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 



4 грамматических ошибки 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 



Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящейиз диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Критерии пунктуационной грамотности. 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между 

частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой 

в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине русский язык 11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

4  «Синтаксис простого 

осложненного предложения» 
Текущий контроль Приложение 4 

5  

Сложное предложение 

Текущий контроль Приложение 5 

6  
Повторение и обобщение 

изученного 

Промежуточная аттестация Приложение 6 

 

 

  



Приложение 4 

Контрольная работа по синтаксису простого осложненного предложения. 

Вариант 1. 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

(1) Кто-то из тогдашних остроумцев заметил (1)  что (2) когда какой-нибудь город  

занимают красные (3) скоро в нем исчезают все продукты (4) кроме селедки (5) и черного 

хлеба (6) но расцветают все искусства. (2) Когда приходят белые, продукты появляются, 

зато из искусств остается один канкан. (3) Владивосток был исключением из этого пра-

вила: в кафе «Балаганчик» собиралась богема, выступали поэты Николай Асеев, Давид 

Бурлюк, Арсений Несмелов. (4) Возможно  там бывал и осмеливался читать что-то свое 

поручик Малышев  вновь ставший адъютантом Пепеляева  но его начальнику было не до 

стихов  да и жил он в шести верстах от города  на станции  Вторая  Речка. (5) Через пят-

надцать лет в здешнем пересыльном лагпункте умрет, не выдержав лагерных порядков,  

Осип Мандельштам.  

 

1. В первом  предложении не расставлены запятые. Укажите все цифры, на месте 

которых должны стоять запятые. 

2. Укажите номер предложения, одна из частей которого осложнена уточняющей 

конструкцией. 

3.Укажите предложение, осложненное обособленным обстоятельством. 

4. Спишите четвертое предложение, расставьте знаки препинания, пронумеруйте 

каждую его часть. 

5. Напишите номер части, являющейся односоставным предложением. Укажите 

тип этой части как односоставного предложения. 

6. Укажите номер сложного предложения с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью.   

7. Какое средство художественной выразительности не используется в тексте? 

Выпишите этот термин. 

антитеза 

ряд однородных членов 

ирония 

градация 

 

Вариант 2. 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

(1) Джугджур  считался восточной границей Якутии -центра антисоветских 

настроений  Сибири в годы Гроажданской войны.  (2) К западу от него лежала страна, чьи 

размеры в сочетании с ее малолюдностью плохо укладывались в сознании европейца. (3) 

Чтобы передать ужас здешних расстояний (1) ссыльный (2) Владимир Короленко опе-

рировал   не верстами (3) и не сроками пути из одного населенного пункта в другой (4)  а 

временем жизни (5) проходящим от одного до другого визита (6)  якутских священников к 

их прихожанам. 

(4) На юге Якутии сеяли пшеницу, на севере разводили оленей и добывали песцов. 

(5) Здесь охотники вместо дефицитного свинца могли использовать мелко нарубленные 

медвежьи когти, юрты строили из тонких бревен, потому что рубить старые деревья счи-

талось грехом. (6) Здесь ездили верхом на быках  верили  что насекомые  это души расте-

ний  героический эпос  олонхо  оставался живой традицией  и некоторые из его песен ска-

зители  исполняли по семь дней подряд  заучивая наизусть десятки тысяч строк. 

 

1. В третьем  предложении не расставлены запятые. Укажите все цифры, на месте 

которых должны стоять запятые. 

2. Укажите номер предложения, одна из частей которого осложнена обособленным 

обстоятельством. 

3.Укажите предложение, осложненное обособленным приложением. 



4.Спишите шестое предложение, расставьте знаки препинания, пронумеруйте 

каждую его часть. 

5. Напишите номер части, являющейся односоставным предложением. Укажите 

тип этой части как односоставного предложения. 

6. Укажите номер сложного предложения с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью.   

7. Какое средство художественной выразительности не используется в тексте? 

Выпишите этот термин. 

бессоюзие 

ряд однородных членов 

парцелляция 

анафора 

 

 

Ответы 

Вариант 1. 
 

1. 12346 

2. 4 

3. 5 

4. 
1
Возможно,  там бывал и осмеливался читать что-то свое поручик Малышев,  

вновь ставший адъютантом Пепеляева,  но 
2
его начальнику было не до стихов,  

3
да и жил 

он в шести верстах от города,  на станции  Вторая  Речка. 

5. 2, безличное. 

6. 2 

7. Градация 

 

Вариант 2. 

 

1. 145 

2. 6 

3. 1 

4. 
1
Здесь ездили верхом на быках,  верили, 

2
что насекомые – это души растений, 

3
героический эпос  олонхо  оставался живой традицией, и 

4
некоторые из его песен ска-

зители  исполняли по семь дней подряд, заучивая наизусть десятки тысяч строк. 

5. 1, неопределенно-личное 

6. 5 

7. Парцелляция 

 

За каждое задание начисляется 1 балл, за задание 4 – 2 балла 

Максимальное количество баллов – 8 

2 0-3 

3 4-5 

4 6-7 

5 8 

 

  



 

Приложение 5 

Контрольная работа за полугодие 

1 вариант 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите 

это слово. 
кухОнный  

     жАлюзи      

      тУфля   

      звОнит 

      прИговор 

 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 
           С их балкона 

Трое ножниц 

 обоих  подруг 

 около трехсот километров 

  цветок  увял 

 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
Просторная комната была густо заставле(1)на запыле(2)ыми цветами в краше(3)ых охрою 

кадках и глиня(4)ных горшках. 

 

4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву. 

ог..рок 

г..гантский 

усл…жнение,  

м..кать 

 выт..рать 

  

5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 
 сверх..нтересный, без..нициативный, меж..нститутский 

 вз…грать, без…нициативный, контр…гра 

 и…неженный, ра…дражать, бе…честный 

непр…ложный обет, беспр…станные нападки, пр…обладать 

 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 
 пиш..шь, обижа..мый 

 наде…вшийся, погон…шься 

 завер…нный, раска…шься 

 рекоменду…мый, пошевел…шься 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется Е. 
 прост…нький 

 отапл…ваемый 

 раскач…ваю 

 занавес…л 

 удачл..вый 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 
(Не)законченные вовремя сборы. 

 На столе лежала тетрадь с (не)выполненной  до конца работой. 



 (Не)чему теперь удивляться. 

 Он  имеет тайное, (не)известное нашему врагу преимущество. 

Горький рисует в пьесе (не)определенную личность, а некий социальный тип. 

 9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  
 

 Мы  знали о случившемся ровно ТО(ЖЕ) , что и остальные моряки,(ПО)ЭТОМУ не могли 

добавить ничего важного. 

 Отец  стоял на холме и, приставив руку козырьком к голове, всматривался (В)ШИРЬ 

полей, словно силясь разглядеть ЧТО (ТО) важное, не замеченное им прежде. 

 (В)ПОСЛЕДСТВИИ я часто видел дельфинов, преследующих косяки скумбрии либо 

какой-нибудь другой рыбы, (ПО)МЕЛЬЧЕ. 

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснять сцену словесного поединка Базарова и Павла 

Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что нигилист прав. 

 ЧТО(БЫ) закончить работу к вечеру, мы должны работать ТАК (ЖЕ) усиленно, как 

работали всю первую половину дня. 

 

 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 
1. Неужели нет другого выхода и неужели не к кому обратиться за помощью?. 

2. Осенью откроется выставка молодых московских художников. 

3. Сказка нужна не только детям но и взрослым.. 

4. Он подложил в костѐр сухой травы и хворосту и раздул пламя. 

5. Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами и их медленно заволакивает 

вечерняя дымка. 

 

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
Покорѐнные красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислушиваясь к (3) 

доносящимся из чащи (4) звукам.  

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 
На следующей неделе (1) по информации Гидрометцентра (2) на территории 

Забайкальского края (3) возможно (4) резкое похолодание.  

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
Река вилась широкой лентой (1) среди высоких берегов (2) вдоль (3) которых (4) шли 

заросли терновника.  

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
В наших местах замечательная рыбалка (1) и (2) если у вас есть свободное время (3) то вы 

можете провести его у реки (4) которая просто кишит рыбой. 

 

2 вариант. 

1.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук? Выпишите 

это слово. 
 звалА 

 дрУжна      

 дремОта      

 грУшевый 

 звонИм 

 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы  выделенного слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 
              пара чулок 



 цветок быстро увянул 

            съездите  домой 

              старые тренеры 

              модный тюль 

 

3.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
На стенах оклее(1)ых зеле(2)ыми обоями были развеше)3(ы три огромные картины, 

писа(4)ые масля(5)ыми красками. 

 

4. В каком СЛОВЕ пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

ВЫПИШИТЕ ЭТО СЛОВО, вставив пропущенную букву. 

р..сток 

угн…тенный 

скл..ниться 

р…месленник 

к..ридор 

 

5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 
з..глушить, поз…вчера, под…бравшийся 

ра…считать, бе…чувственный, ни…провергнуть 

раз..скать, меж…здательская серия, вз…скательный 

 пр…вратник, пр…творить ставни, непр…ходящие ценности 

 

6. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 
расчищ..нные, обид…шься 

 откруч…нный, наде…шься 

 отча…вшийся, бор…шься 

 независ…мый, накле..м (обои) 

  

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется Е. 
усидч..вый 

 отмалч…ваться 

 приблиз…лся 

груш..вый 

надстра..вать 

 

8. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 
 Ребятам (не) (у) кого было оставить рюкзаки, поэтому пришлось тащить их с собой. 

Мы шли  через поле ещѐ (не)кошенного клевера. 

 Я проехал совсем (не)много и увидел знакомые дома. 

Это был маленький человечек, тихий, (не)блещущий талантами. 

(Не)глядя в книгу, ученик рассказал всѐ стихотворение. 

9.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  
Девушки ТО(ЖЕ) бесцеремонно рассматривали его (В)ТЕЧЕНИЕ некоторого времени.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ нам пришлось (НЕ)РАЗ пожалеть о своѐм легкомыслии. 

 Рабочий громко крикнул мне (В)ДОГОНКУ, ЧТО(БЫ) я попросил бригадира направить 

ему в помощь еще двух людей. 

(НЕ) СМОТРЯ на сухое лето, грибов в лесу было много, и мы всегда приносили из леса 

сразу (ПО) ДВЕ корзины. 

Дорога, ТАК(ЖЕ), как и натянутые провода, уходила за горизонт. Ветерок ТО(ЖЕ) 

притих.  

 



10. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 
1. В окрестных болотах надрывались лягушки и пахло багульником.  

2. Старый кот бродит по комнатам и ухо у него нервно подрагивает.  

3. Где вы будете отдыхать и сколько продлится эта поездка?  

4. Море искрилось и шумело и играло волнами.  

5. Солнце спряталось за набежавшую тучку и по земле пробежала большая тень.  

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Просвечивая радужными весѐлыми красками (1) тень скользнула по дорожке (2) 

усыпанной гравием (3) и по заснувшему на часах (4)  гвардейцу.  

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 
В утренний час мир (1) кажется (2) таким просторным и родным.  

Все звуки и все шумы большого посѐлка (3) казалось (4) удалялись.  

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
Мрачное озеро (1) в тѐмной глубине (2) которого (3) прятались огромные сомы (4) давно 

привлекало   внимание туристов.  

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 
Брата не привлекала улица (1) когда на ней никого не было (2) но (3) когда он слышал 

весѐлый ребячий смех (4) то убегал со двора 
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Критерии оценки: 

 

За каждое задание -1 балл, 10 задание- 2 балла(за каждый правильный ответ) 

 

 

«5» -   15-14 б. 

«4» -   11-13 б. 

«3» -   7-  10 б. 



«2» -   менее 7 б. 

  



Приложение 6 

Подробное изложение текста публицистического стиля 

 

 О Шмелеве 
Бомбили Париж. Было утро, когда недалеко от дома упали сразу четыре бомбы, 

превратив в развалины два здания напротив. Обычно Иван Сергеевич вставал рано, а тут 

залежался в постели. Это и спасло ему жизнь. Окна разбиты вдребезги, спинку его 

рабочего кресла насквозь изрешетили острые осколки. Маленький листок бумаги влетел в 

комнату и опустился прямо ему под ноги. Это была репродукция «Богоматерь с Иисусом» 

итальянского художника Балдовинетти. 

Как залетела она сюда? Видимо, Царице Небесной было угодно сохранить жизнь 

русскому писателю-эмигранту, больному и одинокому. На следующий день в одном из 

православных храмов он отслужил благодарственный молебен. И – за работу. 

Старается много писать, продолжает роман «Пути небесные», посвященный 

светлой памяти своей супруги Ольги Александровны. Студент юридического факультета 

Московского университета многим обязан в своем духовном становлении именно ей, 

худенькой, синеглазой девушке, дочери генерала Охтерлони, героя обороны Севастополя. 

Это она предложила свадебное путешествие не куда-нибудь, а на Валаам. А впоследствии 

вышла книга «На скалах Валаама». Вначале расходилась она вяло, почти весь тираж 

Шмелев продал за гроши букинистам. А перед Первой мировой войной ни у одного 

букиниста найти книгу было нельзя. 

Был голодный 1921 год. Супруги Шмелевы ехали из Алушты на бревне, 

положенном поверх тележных колес. В Феодосии зарегистрировались в коммунальной 

столовой, чтобы можно было получать двести граммов хлеба в день. Как-то пришли, а 

столовая закрыта, хлеб кончился. И вдруг подошел человек, оглянулся по сторонам, тихо 

спросил: «Вы Шмелев? Это вы написали «Человек из ресторана»?» – и вложил ему в руку 

сверток. Хлеб! Целая буханка! Эта буханка была лучшим его гонораром. 

Повесть «Человек из ресторана» сделала Шмелева известным. Талант был признан. 

И процветать бы ему, крепнуть на своей земле, питаться ее самобытными соками. Но в 

этом же страшном 1921 году расстреливают сына Сергея. Писатель в одночасье 

сгорбился, поседел, резко ухудшилось зрение. 

Шмелевы уезжают за границу. 

Эпопеей «Солнце мертвых» начался эмигрантский период его творчества. Это одна 

из самых трагических книг за всю историю человечества, которая рассказывает об 

одичании людей в братоубийственной войне. «Читайте, если у вас хватит смелости», – так 

сказал о «Солнце мертвых» Томас Манн, немецкий писатель. 

Жизнь во Франции благополучной не получилась: Шмелев часто болеет, много 

страдает от критики нового времени, тоскует по России. В 1936 году умерла жена Ольга 

Александровна. Горе сломило писателя. Сорок один год они не разлучались. Однажды в 

порыве страшной тоски воскликнул, обращаясь к жене: «Чувствуешь ли ты, как я 

одинок?! Ответь каким-нибудь знаком, чтобы я знал, что ты меня слышишь». Через 

несколько дней он получил письмо от незнакомой женщины. «Не думайте, что Вы 

одиноки...» – так начиналось оно. И подпись: Ольга Александровна. Письмо пришло в 

день рождения его жены. 

Потянулись годы одиночества. Друзья и читатели поддерживали старого, больного 

писателя, присылали посылки. В последние годы ему хотелось монастырского покоя и 

тишины, неспешной молитвы и тихих праздников. И семидесятишестилетний Иван 

Сергеевич Шмелев летом 1950 года отправляется в монастырь близ Парижа. 

Наконец-то! Распаковал вещи, распахнул окно в зелень монастырского сада, 

постоял, вдыхая свежий воздух летнего вечера под негромкий колокольный звон. И 

спустя несколько часов умер. Так в ликовании душевном закончилось его Господне лето. 

(488 слов) 

По Н. Сухининой 

 

 



Контрольная работа №9. Сочинение –рассуждение по проблеме исходного текста 

 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два при-

мера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для по-

нимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните зна-

чение каждого примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своѐ отношение к позиции 

автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. 

 

(1)Воспалѐнное состояние Поли, а главное, еѐ сбивчивая, двусмысленная речь – всѐ 

подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его 

смертельное ранение. 

 (2)–Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, 

вынула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек. 

 (3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие 

транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и 

Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить 

солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки 

не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. 

 (6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным 

запозданием. (7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся 

на войну. (8)Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, 

писалось на колене. (9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, 

полузаконченные строки. 

 (10)Варя сразу наткнулась на главное место. 

 (11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всѐ это время, – 

негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на 

исповеди, писал Родион. (12)– Мы всѐ отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем 

более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к 

тому же, да и теперь не совсем ещѐ оправился: хуже любой контузии моя болезнь. 

(14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой 

царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всѐм свете могу я рассказать про это, – 

Варя перевернула страничку. 

 (16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть 

проходила в отступлении. (17)Я шѐл последним в роте... а может, и во всей армии 

последним. (18)Перед нами на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребѐнок, 

видимо, на школьной скамье приученная любить Красную Армию... (19)Конечно, она не 

очень разбиралась в стратегической обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми 

цветами, и, так случилось, они достались мне. (21)У неѐ были такие пытливые, 

вопросительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил 

себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не 

трус. (22)Зажмурился, а принял его у неѐ, покидаемой на милость врага... (23)С тех пор 

держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моѐм, словно огонь за пазухой 

ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз 

кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это 

купель зрелости! – (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не 

знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...» 

 (27)–Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, сказала Варя, 

потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на 

какой-либо предосудительный поступок. 

 (28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки 

автомашин. (29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на 

центральной площади выставка трофейных самолѐтов, незасыпанная воронка на улице 



Весѐлых, как они уже привыкли еѐ называть в обиходе между собой, Гастелло, чей 

самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю страну. 

  

(По Л. Леонову*) 

*Леонид Максимович Леонов (1899–1994) – русский писатель, общественный деятель. 

Пояснение. 

Основные проблемы: 
1. Проблема обретения ощущения ответственности и чувства долга как характерных 

черт взрослого человека. (Как становятся взрослыми?) 

2. Проблема взросления. (Всегда ли взросление связано с отважными, героическими 

поступками?) 

3. Проблема взросления на войне. (Почему на войне быстрее происходило взросление 

юношей? 

  

Авторская позиция: 
1. Взросление человека (юноши) – это в первую очередь обретение готовности 

отвечать за свои поступки, принимать ответственность не только за себя, но и за других 

людей. 

2. Иногда, чтобы стать настоящим мужчиной, не нужно совершать подвиг, для этого 

достаточно почувствовать ответственность за свои поступки и поступки других. 

3. На войне взрослели быстрее потому, что слишком велика была ответственность за 

то, что происходило на фронте. 

 

  



Контрольная работа. Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) кухОнный 2) позвОнит 3) экспЕрт 4) обеспечЕние 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
1) с тремя подругами 

2) кратчайший путь 

3) все директора гимназий 

4) самый интереснейший 

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Сколько нечестных людей работают в органах власти, получивших прекрасное 

образование. 

2) Замороженные плоды сохраняют витамины в течение полугода. 

3) Это был человек, предпочитающий открыто выражать свои эмоции. 

4) Некоторые из фигуристов, выступавших на Олимпиаде, пытались опротестовать 

решение судей. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Глядя на эти места, 

1) меня посетили воспоминания о годах, проведенных в деревне. 

2) вспоминается деревенское детство. 

3) я вспоминаю о детстве. 

4) вспомнилось, как я жил здесь в детстве. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 
1) Сержант милиции руководил СПАСИТЕЛЬНЫМИ работами. 

2) Простодушные люди часто принимают ЖЕЛАЕМОЕ за действительное. 

3) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

4) Он надеялся на УДАЧНЫЙ лов. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

предложении? 
В устной речи редко встретишь причастия и деепричастия, зато они чувствуют себя 

«свободно» в научной и деловой речи. 

1) они чувствуют 

2) они чувствуют себя 

3) они чувствуют себя «свободно» 

4) чувствуют «свободно» 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 
1) простое осложненное 

2) сложносочинѐнное 

3) сложноподчинѐнное 

4) бессоюзное сложное 

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЗАТО (задание 

А6). 
1) наречие 2) существительное 3) предлог 4) союз 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) ..горяча, бе..чувственный, не..говорчивый 

2) р..статься, р..сказывать, соп..ставить 

3) пр..бавить, пр..думать, пр..зидиум 

4) небез..звестный, раз..скать, гипер..нфляция 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
д..лѐкий, изл..жение, оп..реться 

уд..вление, пл..вцы, проб...раться 

бл..стеть, выж...гание, подп...рать 

ув..дать, ухв..тить, прибл..жение 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
стел..т, вид...мый 



выуч..нный, встрет..шь 

держ..шь, слыш...мый 

бор..шься, перестро..нный 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 
Николка, оглушѐ(1)ый неожида(2)ым известием, стоял у сте(3)ых часов и пытался 

разобраться в этой пута(4)ице последних дней. 

1) 2, 4 2) 3, 4 3) 2, 3, 4 4) 4 

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Бульвар вел к площади, откуда лучами расходились (не)длинные улочки. 

2) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 

3) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

4) Черты лица (не)лишены приятности. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) ЧТО(БЫ) быть образованным человеком, нужно много читать. 

2) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 

3) Я люблю (ТОТ)ЧАС, когда выплываешь на лодке рано на рассвете. 

4) (ПО)ТОМУ, как он замолчал, отец почувствовал себя виноватым. 

А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 
Низкое солнце проглядывало сквозь стволы сосен в лесу ( ) и рассеянный мягкий свет 

лился на траву. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Неожиданно (1) над степью подул лѐгкий ветерок (2) принося с собой еле уловимый (3) 

аромат земли (4) недавно освободившейся из-под снега. 

1) 1, 2, 3 2) 2, 3,4 3) 1, 2, 3 4 4) 2, 4 

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Работа с 

компьютерными программами (3) несомненно (4) увлекает, но отрицательно влияет на 

зрение. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3 

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Я стал думать о родном доме (1) воспоминания (2) о котором (3) позволяли забыть все 

неприятности последних дней (4) и вскоре уснул. 

1) 1, 2, 3 2) 1, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 4 

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
Одной из старых глобальных экологических проблем является изменение климата на 

Земле, которое происходит в результате так называемого парникового эффекта. 

Дерево, которое погибло в схватке с ветром, напоминает мне павшего в атаке солдата. 

Есть легенда о Байкале, которую знает и стар и млад. 

Построек, которые связаны с жизнью Чехова, в его имении не осталось. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 
(1)В самом понятии массовой культуры ничего плохого нет. (2)Когда бы ценностная 

культура овладевала массами, когда бы лучшие ее образцы прошлого и настоящего 

становились хлебом насущным, - что могло бы быть полезней столь широкого ее 

распространения?! (3)Ибо тогда широта способствовала бы и глубине. (4)0б этом мечтали 

и мечтают все творцы прекрасного - чтобы их слушали, читали, смотрели и впитывали не 

узкие круги, а миллионы. (5)Однако в том понятии, в каком утвердилась сейчас массовая 



культура, ничего общего с желаемым она не имеет. (6)Условия культуры - эстетическое 

просвещение народа, возделывание его души таким образом, чтобы она оказалась 

способной принимать добро и красоту. (7)Из того состава, который есть в нас, с 

одинаковым успехом можно сделать и человека, и зверя. (8)В зависимости от того, кто 

возьмется за эту работу. 

(9)В 20-е годы происходило директивное, силовое вытеснение традиционного искусства 

новым, которое назвало себя революционным. (…) (12)Однако при этом художественный 

вкус народа продолжал оставаться здоровым. (13) В деревне, отпев положенную новую 

песню, брались за старые. (14)Слишком велика была крестьянская Россия. (15)Да и 

средства массового давления на человека, называющиеся почему-то средствами 

информации, были не те, что ныне, и не могли от начала до конца объять 

страну показательно-воспитательной обработкой. (16)Вспомним, что еще совсем недавно 

опасным проявлением дурного тона нам представлялся городской романс. (17)А уж как 

пугались мы мелодрамы, расслабляющей душу пустопорожней чувствительностью! 

(18)Сейчас бы нам эти тревоги! (19)Сейчас, когда все, что насильно прививалось в 20-е, 

привилось как бы само собой и пошло в массы, когда двигателем искусства стала реклама 

и конкуренция, когда дурное самым демократическим путем заступило место хорошего, 

когда мораль, без которой не сочинялась ни одна басня, превратилась в кукиш в кармане, 

а гармония вырядилась в шутовской наряд 

(По В. Распутину) 

А20. В каком предложении автор пишет о предназначении культуры? 
1) 2 2) 4 3) 6 4) 19 

А21. Определите стиль и тип текста. 
1) научный стиль; рассуждение 

художественный; повествование 

публицистический стиль; рассуждение 

публицистический стиль; описание 

В1. Из предложения 3 выпишите словосочетания с подчинительной связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

В2. Среди предложений 12-17 найдите предложение с обособленным 

распространенным согласованным определением. Укажите номер этого 

предложения. 

В3. Среди предложений 16 – 19 найдите сложноподчиненное с придаточным 

изъяснительным. Укажите номер этого предложения. 

В4. Из предложения 6 выпишите метафору. 

 

 

Вариант 2 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) позвОним 2) включенЫ 3) Алкоголь 4) отрОчество 

А2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 
напои меня водой 

в двухтысячном четырнадцатом году 

3) подбросить углей 

4) лягте на пол 

А3. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
1) Мы справились с заданием благодаря вашей помощи. 

2) Студенты, обучающиеся в университете, заметно отличаются от своих сверстников 

глубиной знаний, эрудицией. 

3) Телепрограмма «Вести » первыми сообщили о трагедии в Америке. 

4) В игре принимают участие несколько человек. 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Употребляя слова-паразиты, 

1) часто затемняется смысл высказывания. 

2) ваша речь делается не более, а менее выразительной. 

3) это засоряет речь. 



4) вы производите на собеседника неблагоприятное впечатление. 

А5. В каком из предложений выделенное слово использовано неверно? 
1) Преступление совершено со злым УМЫСЛОМ. 

2) История этой семьи могла бы лечь в ОСНОВАНИЕ романа. 

3) Это наказание носит чисто ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ характер. 

4) Отсутствие научно ОБОСНОВАННЫХ выводов существенно затрудняет принятие 

решений. 

А6. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

предложении? 
Но он существовал и не вызывал у современников – парижан XVIII века – ни малейшего 

восхищения. 

1) он существовал 

2) он существовал и не вызывал 

3) он существовал и не вызывал восхищения 

4) он не вызывал восхищения 

А7. Укажите верную характеристику предложения из задания А6. 
1) простое осложненное 

2) сложносочинѐнное 

3) сложноподчинѐнное 

4) бессоюзное сложное 

А8. Укажите правильную морфологическую характеристику слова МАЛЕЙШЕГО 

(задание А6). 
1) наречие 2) существительное 3) прилагательное 4) причастие 

А9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..шумный, не..держанный, во..создать 

2) под..браться, р..счертить, пред..ставить 

3) пр..ближение, пр..высить скорость, пр..ступление 

4) пред..юньский, раз..скать, дез..нформация 

А10. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
разл..вать, прик..сновение, зам..реть 

охр..нять, з..ря, проб...раться 

м..ровой, уд..ляться, оч..рование 

бл..стеть, к..нечный, подп...рать 

А11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
ро..шь, пересуш..нный 

отмет...шь, постро..нный 

увид..шь, знач..мый 

дыш..шь, бор..мся 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 
В конце 19 века были сконструирова(1)ы невида(2)ые удлинѐ(3)ые коньки, которые 

позволили русскому конькобежцу победить фи(4)ского спортсмена. 

1) 1, 2 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 4 4) 1, 4 

А13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) В этом (не)прореженном лесу молодые деревья растут медленно. 

2) Рядом шелестел камыш с ещѐ (не)распустившимися листочками. 

3) Обнаружен (не)опознанный летающий объект. 

4) Он был смешон в этой (не)лепой одежде. 

А14. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1) Я долго думал, ЧТО(БЫ) купить сыну. 

2) Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как отец. 

3) Наташа в этот вечер пела особенно хорошо (ОТ)ТОГО, что Андрей был в зале и что 

привезли новый инструмент. 

4) (В)СВЯЗИ с паводками движение поездов было затруднено. 



А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении: 
С утра нахмурилось небо( ) и к вечеру будет ненастье. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Холодный предутренний ветер (1) прогнавший остатки ночного тумана (2) сердито 

помчался дальше (3) раскачивая (4) макушки сосен. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 1, 2, 3 4) 1, 4 

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 

Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать (4) в голове, 

другие «творят» на бумаге. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 2 4) 2, 3 

А18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Сегодня в области охраны природы активно развивается направление (1) основой 

(2)которого (3) является экология – наука о взаимоотношении организмов (4) со средой 

обитания. 

1) 2, 4 2) 1, 2, 3, 4 3) 1 4) 2, 3 

А19. В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
Капли дождя, которые ярко сверкают на солнце, похожи на крупные слѐзы. 

Посреди сада он увидел фонтан, который был завален опавшими листьями. 

Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских 

выступлений, появилась в Греции. 

Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, 

излучает электромагнитные волны. 

Прочитайте текст и выполните задания A20 - 21, В1 – В4 
(1)В каждом городе, безусловно, найдутся рекламные щиты с надписями вроде «Мы 

любим наш город!». (2)Да, родной город по-своему дорог каждому жителю. (З)Кто-то 

восхищается достопримечательностями. (4)Кто-то любуется ночными улицами. (5)Кто-то 

наслаждается красотой парков. (6)Но есть ли кто-нибудь, кто гордился бы санитарным со-

стоянием города? 

(7)Пустые сигаретные пачки, хаотично разбросанные окурки, жестяные банки, 

скомканные фантики, прочий мусор на городских улицах. (8) Кому не знакома эта карти-

на? (9)А кто еѐ рисует? (10)Мы! 

(11)Вы удивлены? (12)Конечно, практически каждый считает, что грязный город не его 

личная вина, и находит собственное объяснение подобному беспорядку. 

(13)Дескать, грязь городских улиц и дворов обусловлена недостаточным количеством урн, 

нерегулярным вывозом мусора из контейнеров и дефицитом мест для выгула собак. 

(14)Однако никакие меры со стороны городских властей не будут эффективными до тех 

пор, пока есть люди, напрочь забывающие, что живут в обществе, где принято считаться с 

интересами окружающих. (15)Такие индивидуумы оставляют бутылки прямо там, где 

выпит последний глоток пива, мусор — у себя 

под ногами. (16)Они не невоспитанные, а открыто презирающие общепринятые нормы. 

(17)Невоспитанным можно назвать маленького ребѐнка, который, выйдя из магазина с 

мороженым, вскрывает обѐртку и непринуждѐнно бросает еѐ за спину. (18)Малыш 

понятия не имеет, как поступать в таких случаях, это «заслуга» родителей. 

(19)И всѐ-таки улицы замусоривают не злостные нарушители чистоты. (20)Прежде чем 

кивать на хулиганов, стоит сначала посмотреть на собственные поступки. (21)Многие из 

нас машинально выбрасывают куда попало использованные проездные билеты, фантики, 



окурки, спички, прочую «мелочь» — еѐ, мол, не видно. (22)Скомкал пустую упаковку из-

под сока, кинул — и не попал в урну. (23)Лень с пикника везти пустые пластиковые 

бутылки — и «забыл» их под кустом... 

(24)В результате город, о любви к которому кричат рекламные щиты, общими 

«стараниями» превращается в большую свалку. (25) Может быть, свою любовь стоит 

доказать иначе, взяв на вооружение старинную мудрость «Чисто не там, где убирают, а 

там, где не сорят»? 

(По материалам Интернет-сайтов) 

А20. В каком предложении выражена основная мысль текста? 
1) Родной город по-своему дорог каждому жителю. 

2) Практически каждый человек считает, что грязный город не его личная вина. 

3) Города не будут чистыми до тех пор, пока люди не научатся уважать общественный 

порядок. 

4) Замусоривают улицы не злостные нарушители чистоты. 

A21. Какой тип речи представлен в предложениях 19—25? 
описание 

повествование 

повествование и описание 

рассуждение 

В1. Из предложений 8 - 10 выпишите словосочетание с подчинительной связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

В2. Среди предложений 11 -17 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Укажите номер этого предложения. 

В3. Среди предложений 14 - 18 найдите сложноподчинѐнное с последовательным 

соподчинением. Укажите его номер. 

В4. Среди предложений первого абзаца найдите такие, в которых в качестве 

синтаксического средства выразительности используется анафора. Укажите номера 

этих предложений. 

 

Ключи 
  

№ 1 вариант 2 

вариант 

Баллы 

А1 3 2 1 

А2 4 2 1 

А3 1 3 1 

А4 3 4 1 

А5 1 2 1 

А6 3 3 1 

А7 2 1 1 

А8 4 3 1 

А9 1 1 1 

А10 4 3 1 

А11 3 1 1 

А12 4 4 1 

А13 4 2 1 

А14 1 3 1 

А15 4 4 1 

А16 4 3 1 

А17 1 1 1 

А18 4 3 1 

А19 3 4 1 



А20 3 3 1 

А21 3 4 1 

В1 тогда 

способствовала 

эта 

картина 

1 

В2 15 17 1 

В3 16 14 1 

В4 возделывание 

души 

3, 4, 5 1 

 

  

За каждое правильное выполненное задание выставляется 1 балл. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 25. 

Шкала перевода: 

0 – 8 баллов – «2» 

9 – 16 баллов – «3» 

17 – 21 балла – «4» 

22 – 25 баллов – «5» 

 

 

   



Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

ОТМЕТКА Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» при большем количестве ошибок 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех и более исправлений.  

В комплексной контрольной работе, состоящейиз диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выстав-

ляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

  

 Критерии пунктуационной грамотности. 

 Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки 

грубые и негрубые. 

 К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником запятой 

в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное 

место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 

работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических. 

 Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине русская литература в 10-11 классах 

10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Тестирование по пройденному 

материалу в 9 классе. 
Текущий контроль Приложение 1 

2  Сочинение по творчеству И. С. 

Тургенева. 

Текущий контроль Приложение 2 

3  
Тестирование по пройденному 

материалу за II полугодие. 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

Приложение 1 

Входной тест по литературе    10 класс 

1. Определите литературное направление: 

Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании 

античным образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и 

отрицательных, стремлением к выражению большого общественного содержания, к 

строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

а)   классицизм;       б) сентиментализм;          в)   романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

            а) классицизм             б) сентиментализм    в) романтизм 

       1)   баллада,         2) исторический роман      3) новелла   4) ода,     5) басня, 6) комедия,      

7) трагедия        8) элегия,         9) роман в письмах    10)  повесть 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 

                а) романтизм      б) классицизм     в) сентиментализм           

      1) Ломоносов       2) Жуковский       3) Пушкин (ранний период)     4) Лермонтов 

(ранний период)      5) Фонвизин        6) Державин     7) Карамзин 

4. Соотнесите  произведения и  жанры: 

       а) «Горе от ума»     б) «Е.Онегин»   в)  «Мертвые души»   г) Герой нашего времени» 

        1) роман в стихах     2) социально-психологический роман  3) комедия»     4) поэма 

5.Какое природное явление, описанное в «Слове о полку Игореве», произошло во время 

похода князя Игоря? 



   а) лунное затмение          б) солнечное затмение   в) наводнение          г) засуха. 

  6. Какое стихотворение А.С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

 Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!? 

            а)«Арион»      б) «Во глубине сибирских руд»         в)«К Чаадаеву»  

7. О каком герое комедии А. Грибоедова сказано: «И золотой мешок, и метит в 

генералы»? 

       а) о Гориче      б) о Скалозубе   в) о Молчалине    г) о Чацком 

8) Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" произносит фразу 

"Служить бы рад, прислуживаться тошно"? 

 а) Скалозуб           б) Репетилов             в) Чацкий             г) Молчалин 

 

9. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

   а)  Чацкий и Молчалин;        б) Чичиков и Ноздрѐв,   в) Онегин и Ленский,    г) Печорин 

и Грушницкий 

10.Какое произведение А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 

а) «Капитанская дочка»     б) Арап Петра Великого»   в) «Кавказский пленник» 

11. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова: 

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для 

какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение 

высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого 

назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных;…» 

  а)  Грушницкому;   б) Печорину;     в) Максиму Максимычу;     г) Вуличу. 

12. Кто в произведении Н.В.Гоголя «Мѐртвые души» скупает души умерших крестьян, 

чтобы         заложить их в банке в качестве живых и получить значительное состояние? 

        а) Ноздрѐв      б)  Собакевич         г) Манилов             д) Чичиков 

                                                    



                                     Вариант 2 

1. Определите литературное направление: 

1)Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением  самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворѐнной и целительной 

природы. 

      а)  классицизм;       б) сентиментализм;          в)  романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

                  а) классицизм      б) романтизм    в) сентиментализм 

      1) элегия,      2) роман в письмах  ,   3) повесть        4)  исторический  роман,    5) 

новелла    6) баллада,       7) ода,         8) басня,           9) комедия,           10) трагедия 

3. Соотнесите литературные направления и писателей                                     

         а).  романтизм        б)  классицизм                  в) сентиментализм 

     1) Ломоносов  2) Карамзин    3) Пушкин (ранний период)    4) Фонвизин    5) Лермонтов 

(ранний период)     6) Державин    7) Жуковский       

4. Соотнесите авторов  и их  произведения  

             а) А. Грибоедов    б) А Пушкин    в) М Лермонтов    г) Н.Гоголь 

      1) «Мертвые души»     2) «Горе от ума»   3) «Герой нашего времени»    4) «Е.Онегин» 

5. В какой части «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 

         а) Плач Ярославны            б) «Золотое слово» Святослава              в) Речь Всеволода 

6) Из какого стихотворения А.С. Пушкина следующие слова? 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

      а) «К Чаадаеву»           б) «Вольность»            в) «Деревня» 

7. Кто из героев комедии  А. Грибоедова говорит: 

«Подписано, так с плеч долой» 

              а) Чацкий                     б)  Скалозуб             в) Фамусов          г) Молчалин 

8. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" принадлежат слова:  

 Чтобы чины добыть, есть многие каналы,  

Об них как истинный философ я сужу? 

http://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN0iORIrKhQXrEKWCmMekXWDN83w
http://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZ8oW80oCjscrcvkSZ0_w_T5dYXw


       а) Фамусову               б) Молчалину              в) Скалозубу            г)  Горичу 

 

9.   К какой теме относятся стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Эхо», «Поэту»? 

  а)  К теме поэта и поэзии        б)   Вольнолюбивая лирика           в) Любовная лирика             

10. Кто из русских писателей подсказал Н.В. Гоголю сюжет поэмы «Мертвые души»? 

            а) М.Ю. Лермонтов             б) А.С. Пушкин                   в) Н.А. Некрасов 

11. Какое из перечисленных произведений не принадлежит перу Н.В. Гоголя? 

          а) «Шинель»          б) «Нос»            в)  «Мертвые души»             г) «Хамелеон» 

 

12. Стихотворение М.Ю.Лермонтова "Смерть поэта" - отклик на гибель: 

  а)  Николая 1        б) А. Пушкина   в) К. Рылеева   г) декабристов 

 

 

                             ОТВЕТЫ  литература  10 класс  ( входной тест) 

 

 

№    1 вариант    2 вариант 

1. а в 

2  А) 4, 5, 6,7 

Б)  8,9 

В) 1,2, 3,10 

А) 7,8,9,10 

Б) 3,4,5,6 

В) 1,2 

3 А) 2,3,4 

Б) 1,5,6 

 В) 7 

А) 3,5,7 

Б) 1,4,6 

В) 2 

4 а-3  б—1  в – 4  г - 2 а- 2  б- 4   в – 3  г -1 

5 б б 

6 б а 

7 б в 

8 в в 

9 в а 

10 в б 

11 б г 

12 д б 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сочинение – рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Темы: 

1. Нужен ли России Базаров? 

2. Мир «отцов» в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

3. Роль и место любовных историй в романе «Отцы и дети». 

4. Смысл названия и основной конфликт романа «Отцы и дети» 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 3. 

Содержание работы излагается последовательно.4. 

Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 недочет в 

содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 

\3 

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух, 

однако, если из трех 

орфографических бок одна 

является негрубой, то 

допус-кается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 7. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7 

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4   

  3 \ 5 \ 4 

 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного тоста 3. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 4. Лексика крайне 

бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; — 8 и 

более пунктуационных 

ошибок (с 

учетомповторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 



слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. Допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

орфографических. Общее 

количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется по 7 и более орф. 

пункт. и грам. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. 

раздел 'Оценка диктантов») 

Приложение 3 

Контрольная работа  

Итоговая 

    Работа рассчитана на 2 учебных часа, состоит из двух вариантов. Вопросы 

располагаются по степени нарастания сложности- от тестовых заданий, имеющих и не 

имеющих варианты ответов до задания повышенного уровня с развернутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.  

   Задания 1-13 оцениваются одним баллом.  

   Задания 14-21 оцениваются двумя баллами.  

   Задание 22 оценивается по критериям сочинения на ЕГЭ (с учетом ограничения времени 

берется только один аргумент для раскрытия проблемы). 

 К1- формулировка проблемы (1балл или 0 баллов)  

К2- комментарий к сформулированной проблеме исходного текста (2-1-0 баллов)  

К3- отражение позиции автора исходного текста (1-0 баллов)  

К4- аргументация собственного мнения (2 балла- за один аргумент из художественной 

литературы; 1 балл- один аргумент из жизненного опыта; 0 баллов- нет аргумента) 

Композиция (2-1-0 баллов) 

 Таким образом, максимальное количество баллов за всю работу- 37 баллов.  

Исходя из набранных баллов подсчитывается процент выполнения работы и переводится 

в отметку по пятибалльной шкале.  

ВАРИАНТ 1  
Задание 1.Какой элемент композиции художественного произведения не является 

обязательным?  

А) завязка                                   В) эпилог  

Б) кульминация                          Г) развязка  

Задание 2. Укажите, к какому литературному направлению можно отнести творчество 

таких писателей, как Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов  

А) реализм                               В) сентиментализм  

Б) романтизм                           Г) классицизм  



Задание 3.К какому литературному жанру относится произведение А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»  

А) поэма                               В) роман в стихах  

Б) роман                               Г) элегия  

Задание 4.Назовите основной мотив в творчестве М.Ю.Лермонтова:  

А) зависть                            В) одиночество  

Б) свобода                            Г) усталость  

Задание 5.Как называется цикл произведений, в который входит повесть Н.Гоголя 

«Шинель»?  

А) «Вечера на хуторе близ Диканьки»                      В) «Петербургские повести»  

Б) «Миргород»                                                             Г) «Арабески»  

Задание 6. Кульминацией «Грозы» можно считать эпизод:  

А) расставание Катерины с Тихоном                                             В) встреча с Борисом  

Б) признание Катерины перед жителями города в неверности   Г) прощание с Борисом  

Задание 7. Что мешает Обломову быть деятельным человеком?  

А) бедность                                       В) отсутствие цели  

Б) болезнь                                          Г) воспитание и закономерности жизни 

 Задание 8.Основная тема цикла «Записки охотника»:  

А) русская природа                                              В) взаимоотношения в крестьянской среде  

Б) взаимоотношения крестьян и помещиков    Г) тема крестьянского быта  

Задание 9. Основой конфликта романа «Отцы и дети» является:  

а) ссора между Базаровым и П.П.Кирсановым  

б) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов  

в) борьба между либеральными монархистами и народом  

Задание 10.В творчестве какого русского писателя чаще всего встречается сказовая 

манера повествования?  

А) И.С.Тургенев                                       В) Н.С.Лесков  

Б) Л.Н.Толстой                                         Г) А.П.Чехов  

Задание 11.Укажите жанр произведения Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

А) драма   В) роман-эпопея  

Б) повесть            Г) поэма-эпопея Задание  

12.Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы?  

А) что он тоже имеет право на обогащение              

Б) что он принадлежит к разряду «право имеющих»  

В) что в России вообще нет законности; 

Г) что старуха- бесполезное, никому  не нужное и даже вредное существо  

Задание 13. Сколько времени длится действие романа Л.Н.Толстого «Война и мир» (в 

целом)?  

А) 10 лет                          В) 7 лет  

Б) 25 лет                           Г) 15 лет  

Задание 14. Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного 

произведения?  

Задание 15. К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести и 

рассказа?  

Задание 16. Кто из русских поэтов вслед за В.А.Жуковским повторил выражение «гений 

чистой красоты»?  

Задание 17. К какому прозаическому произведению М.Ю.Лермонтова подошли бы в 

качестве эпиграфа следующие строки?  

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее- иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья 

В бездействии состарится оно. 

Задание 18. Как называлась пьеса, принесшая А.Н.Островскому известность?  

Задание 19. Почему Порфирий Петрович в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» не арестовывает Раскольникова, хотя уверен, что именно он является убийцей 

старухи?  



Задание 20. В ком Толстой видит решающую силу истории?  

Задание 21. Укажите, какой троп использовал А.Фет в данном отрывке: 

…Лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой… 

Задание 22. Какие проблемы поднимают в своих произведениях писатели и поэты XIX 

века? (Выберите одно произведение одного автора). Напишите сочинение (объем не менее 

100 слов) по одной проблеме одного произведения. Опирайтесь на авторскую позицию и 

формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на 

литературные произведения. Продумайте композицию сочинения.  

 

ВАРИАНТ 2  
Задание 1. Укажите верное определение понятия «конфликт» в литературном 

произведении:  

А) Определенная организация, построение и расположение частей, образов, эпизодов 

художественного произведения;  

Б) Столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и принципов жизни, положенное в 

основу действия;  

В) Предмет художественного изображения;  

Г) Эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому.  

Задание 2. Укажите, к какому литературному направлению можно отнести творчество 

таких писателей, как И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Ф.Достоевский?  

А) реализм                                           В) сентиментализм  

Б) романтизм                                       Г) классицизм  

Задание 3. Укажите, к какому типу литературных героев можно отнести Евгения Онегина. 

А) «маленький человек»                                В) «униженные и оскорблѐнные»  

Б) резонер                                                        Г) «лишний человек»  

Задание 4. Укажите, какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым:  

А) «Парус»                                       В) «Маскарад»  

Б) «Герой нашего времени»           Г) «Смерть поэта»  

Задание5. К какому жанру относится произведение Н.В.Гоголя «Мертвые души»:  

А) поэма                                В) рассказ  

Б) роман                                Г) повесть  

Задание 6. Катерина Кабанова (героиня драмы А.Островского «Гроза») признается при 

людях Тихону в своем грехе. Что заставило ее так поступить?  

А) чувство стыда  

Б) страх перед свекровью  

В) муки совести и желание признанием искупить свою вину перед Богом  

Г) желание уехать с Борисом  

Задание 7. Какая тема является преобладающей в творчестве Н.Некрасова? 

 А) тема города                                                  В) тема любви  

Б) тема одиночества                                          Г) тема гражданственности  

Задание 8. Укажите, в творчестве какого русского писателя появляется герой-праведник: 

А) Л.Н.Толстой                                    В) Н.А.Некрасов  

Б) Н.С.Лесков                                      Г) Ф.М.Достоевский  

Задание 9. К Какому типу литературных героев можно отнести И.И.Обломова?  

А) тип «маленького человека»                               В) тип «лишнего человека»  

Б) герой-резонер                                                      Г) герой-любовник  

Задание 10. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании 

им своей личности:  

А) Любовь к Одинцовой.  

Б) Разрыв с Аркадием.  

В) Спор с П. П. Кирсановым.  

Г) Посещение родителей.  

Задание 11. Укажите, какая сказка не была написана М.Е.Салтыковым-Щедриным: 



 А) «Три медведя»                                     В) «Коняга»  

Б) «Медведь на воеводстве»                    Г) «Орел-меценат»  

Задание 12. Какое определение романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

наиболее соответствует его характеру:  

А) криминальный роман                                              

Б) социально-психологический, философский  

В) авантюрный роман 

Г) любовный роман  

Задание 13. Какое событие является кульминационным центром «Войны и мира»?  

А) Первый бал Наташи Ростовой                                 

Б) Отечественная война 1812 год  

В) Тильзитский мир 

Г) Совет в Филях военные события 1805 года  

Задание 14. К какому роду литературы следует отнести жанры комедии, водевиля, 

трагедии?  

Задание 15. Как называется событие, с которого начинается действие и благодаря 

которому возникают последующие события в развитии сюжета художественного 

произведения?  

Задание16. А.С.Пушкин писал: Мы почитаем всех нулями, А единицами — себя. Мы все 

глядим в Наполеоны; Двуногих тварей миллионы Для нас орудие одно... Какие авторы 

используют образ Наполеона в своих произведениях? Назовите несколько произведений. 

Задание 17. Укажите, из какого произведения М.Ю.Лермонтова взяты строчки: «Да, были 

люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри- не вы…»  

Задание 18. Укажите, какой художественный прием использует А.Фет в выделенных 

словосочетаниях:  

Снова птицы летят издалека 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет.  

Задание 19. Чем завершаются скитания Ивана Флягина из повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник»  

Задание 20. Символика цвета играет большую роль в романе «Преступление и наказание». 

Какой цвет преобладает в описании Петербурга у Ф.М.Достоевского?  

Задание 21. Кому из героев романа Л.Н.Толстого принадлежат следующие слова:  

Надо жить, надо любить, надо верить.  

Задание 22. Какие проблемы поднимают в своих произведениях писатели и поэты XIX 

века? (Выберите одно произведение одного автора). Напишите сочинение (объем не менее 

100 слов) по одной проблеме одного произведения. Опирайтесь на авторскую позицию и 

формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на 

литературные произведения. Продумайте композицию сочинения. 

 

 Банк ответов 

Вариант1.  
1 - В  

2 - А  

3 - В  

4 - В  

5 - В  

6 - Б  

7 - В  

8 - Б  

9 - Б  

10 - В  

11 - Г  

12 - Б  

13 - Г  



14  - кульминация  

15  - эпос  

16  - А.С.Пушкин  

17  - Герой нашего времени  

18  - Свои люди- сочтемся.  

19.  - Он верит, что Раскольников может сам сознаться в своем преступлении, тем самым 

искупив вину и очистив душу.  

20.  - В народе  

21.  - олицетворение  

Вариант 2.  

1 - Б  

2 - А  

3 - Г  

4 - Г  

5 - А  

6 - В  

7 - Г  

8 - Б  

9 - В  

10 - А  

11 - А  

12 - Б  

13 - б  

14  - драма  

15  - завязка  

16  - Война и мир  

17  - Бородино  

18  - эпитет  

19  - Идет в монастырь, но мечтает еще послужить Отечеству на войне.  

20  - желтый  

21  - Пьер 

Шкала оценивания 

«2» - 9 – 17 б. 

«3» - 18 – 24 б. 

«4» - 25 – 30 б. 

«5» - 31 – 37 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Тестирование по творчеству 

М.Горького. 
Текущий контроль Приложение 4 

2  Сочинение по творчеству А. 

Ахматовой и М.Цветаевой. 

Текущий контроль Приложение 5 

3  
Тестирование по пройденному 

материалу за II полугодие. 

Итоговая аттестация Приложение 6 

 

Приложение 4 

 

ФОС по литературе 11 класс 

Входная диагностика 

11 класс. 

Вариант 1 

 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия 

 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или 

опишите его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. 

 

-Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт          «Огненный столп» 

Н. Гумилев          «Вечер» 

А. Ахматова         «Будем как солнце» 

 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 

 

5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку  3) А. Чехову 

2) А. Куприну  4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы 

больны не мной» большей популярности? 

8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми 

глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно 

быть, было около тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове   2) Густаве Ивановиче 



3) Князе Василии Львовиче 

9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 

10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш   2) Танго 

     3) Частушка  4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        

гордо!»? 

1) Сатину   2) Луке 

     3) Автору 

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет 

собой художественную стилизацию «Песни Песней»? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в 

инсценировке М.А Булгакова до сих пор не сходит со сценических подмостков? 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 

1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. Ахматовой 

 

 

11 класс. 

Вариант 2 

 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 
Метафора – анафора - синекдоха 

      2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       

опишите его.  

-Опять серебряные змеи 

Через сугробы поползли. 

      -Но вы, к моей несчастной доле 

 Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Колчан»   А. Ахматова 

«Чѐтки»    Н. Гумилѐв 

« В безбрежности» К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом 

рассказов русского писателя 19 века он связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как 

переводчик зарубежной классики? 

1) М. Горький  3) А. Куприн  

2)  И. Бунин  4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится 

творчество А. Ахматовой? 

1) футуризм  3) акмеизм 

2) символизм  4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 

2) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую 

честность 

3) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном 

      8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 
1. На историческую тему  2. О современности 

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 



      9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов   2. Сатин 

3. Клещ   4. Лука 

     10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм  

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 

13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, 

  как говорится, 

    в мир иной. 

Пустота… 

  Летите, 

    в звѐзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,  

   ни пивной. 

Трезвость. 

    В. Маяковский.      

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим 

изо рта         клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И 

при этом ещѐ огненно- рыжий. 

 

 

Ответы: 

1 вариант  

 

1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры. 

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и 

метафорические эпитеты. 

3. Бальмонт «Будем как Солнце»,  Гумилев – «Огненный столп»,  Ахматова – «Вечер». 

4. 2. 

5. 4. 

6. Анна Андреевна Горенко.  

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, 

переложенные на музыку в исполнении А. Пугачевой. 

8. 1. 

9. 4. 

10. 2. 

11. 1. 

12. 1. «Суламифь» 

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

14. 2. А. Ахматовой. 

 

 

     2 вариант. 

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы. 

2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект 

опущен,  во втором – метафора (каплю жалости). 

3. «Колчан» - Н. Гумилѐв, «Чѐтки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт. 

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности 

человек способен достичь чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева 

«Записки охотника». 

5. 2. 

6. 3. 



7. 2. 

8. 3. 

9. 2. 

10. 3. 

11. 1,2. 

12. Игорь Васильевич Лотарѐв. 

13. С. Есенину. 

14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

  

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться 

известной шкалой для оценивания тестирования.   

Выполнено  

0 – 50%    -    оценка «2» 

51% – 70%   -  оценка «3» 

71% – 90%   -  оценка «4» 

91% – 100% -  оценка «5» 

Приложение 5 

 

Тема Литература 20-х годов   

 Сочинение по творчеству С. Есенина. 

1. Тема родины и природы в творчестве С. Есенина. 

2.  Любовная лирика С. Есенина. 

3. Тема революции в произведениях С. Есенина. 

 

 

 

Тема Литературный процесс 30-40-х годов  

Сочинение по творчеству М. А. Шолохова. 

1. Истоки трагедии Григория Мелехова. 

2. Женские образы «Тихого Дона» М. Шолохова. 

3. Стихия народной жизни в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

4. Гражданская война как трагедия народа в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

   Домашнее сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

1. Человек и История в романе М. Булгакова «Белая гвардия». 

2. Тема Дома и революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» М. 

Булгакова.   

3. Всепобеждающая сила любви и творчества (по роману М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»). 

4. Истинные и мнимые ценности в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 



  Тема Литература периода Великой Отечественной войны 

 Домашнее сочинение по литературным произведениям периода Великой 

Отечественной войны. 

1. Вера, любовь, ненависть в лирике военных лет. 

2. Тема русского характера в прозе периода Великой Отечественной войны. 

3. Жестокие реалии и романтика в военной прозе. 

Тема Литературный процесс 50-90-х годов  

Сочинение по произведениям писателей 50-90-х годов.  

1. «Тихая лирика» и «деревенская проза» -- возрождение традиций. 

2. Нравственная проблематика прозы В. Астафьева, Г. Распутина и А. Солженицына. 

3. Тема добра, памяти и родины в произведениях В. Астафьева, Г. Распутина и А. 

Солженицына. 

Промежуточная аттестация 

Сочинение по творчеству А. Ахматовой, М.Цветаевой. 

1. Тема любви и сострадания в лирике А. Ахматовой. 

2.  Тема родины и гражданского мужества в произведениях А. Ахматовой и М. Цветаевой. 

3. Тема поэта и поэзии в творчестве М. Цветаевой.  

Нормы оценивания сочинений и изложений 

оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 3. 

Содержание работы излагается последовательно.4. 

Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 недочет в 

содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 

\3 

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух, 

однако, если из трех 

орфографических бок одна 

является негрубой, то 

допус-кается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

Допускаются: 0 \5\7 

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4   

  3 \ 5 \ 4 



 ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов. 6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 7. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного тоста 3. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 4. Лексика крайне 

бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. Допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; — 8 и 

более пунктуационных 

ошибок (с 

учетомповторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических. Общее 

количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется по 7 и более орф. 

пункт. и грам. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. 

раздел 'Оценка диктантов») 

Приложение 6 

Тема Литература конца XX-- начала XXI века 

К/Р за 2-е полугодие 

 

Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)                                                

                                                  ВАРИАНТ-I 

 

1.Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании образа: 



              Дымом половодье зализало ил, 

              Желтые поводья месяц уронил… 

а)олицетворение   б)сравнение   г)эпитет   д)метафора 

2. В романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» есть герои-двойники (Мастер – Иешуа, 

Алоизий – Иуда, Иван – Левий Матвей) и даже предметы-двойники (гроза в Москве и 

Ершалаиме, джаз-оркестр в Грибоедове и на балу у Воланда). Есть ли двойники у 

Маргариты? 

а)Да       б) Нет 

 

3. В романе М. Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов: 

а) Первой Мировой войны 

б) гражданской войны 

в) Великой Отечественной войны 

г) установления советской власти 

4.  Какова судьба Аксиньи в романе? 

а) погибает от случайной пули во время попытки бегства вместе с Григорием с хутора 

б) наконец-то соединяет свою судьбу с судьбой Григория 

в) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым 

г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 

5. Какие реальные исторические лица фигурируют в романе «Тихий Дон»? 

a) Голицын         б) Александр I        в) Подтелков         г) Меньшиков 

6.  Сколько времени продолжается действие романа «Тихий Дон»? 

а) 12 лет                  б) 10 лет                   в) 20 лет                  г) 5 лет 

7. В какое время происходит действие рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки»? 

А) Лето 1933           Б) Осень 1934            В) Лето 1811     Г) Весна 1999 

8. Когда Юрий и Лара скрывались в усадьбе Варыкино, к ним внезапно приезжает один 

человек, назначенный Министром юстиции в Дальневосточной республике. Этот человек 

уговорил Юрия отпустить с ним Лару, обещая переправить ее с дочкой за границу. Кто 

это был? 

а) Антипов  б) Стрельников    в) Комаровский    г) Громеко     

9. Зачем Лара поступает медсестрой на санитарный поезд?  

а) найти Живаго б) найти Антипова в) не может не участвовать в революции г) хочет 

помочь Живаго 

10. Титул императора в произведении А. Толстого Петр I получил в итоге: 



а) победы России в Северной войне 

б)  победы над своими соправителями 

в)  без никаких серьезных причин 

11. Что испытывал Сашка в одноименной повести Кондратьева к пленному? 

а) ненависть 

б) безразличие 

в) жалость 

г) ничего 

12. Кто приехал к Агафье Журавлевой в рассказе Шукшина «Срезал»?:  

а) сын с женой и дочерью        б) дочь с мужем          в) сыновья 

13. Дайте развѐрнутый ответ. Почему на душе героя рассказа «Царь-рыба» стало легче, 

когда освободилось пресноводное? 

Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)                                                

                                                  ВАРИАНТ-II 

 

1.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

2.Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не слушается его 

больше. Он задаѐт обвиняемому вопрос, который не нужно задавать на суде. Что это за 

вопрос? 

а)Что есть власть?         б)Что есть жизнь?      в) Что есть истина?      

г)Что есть талант? 

3. Укажите, какой образ романа М.Шолохова «Тихий Дон» выражает идею жертвенной, 

всепрощающей и всепретерпевающей любви? 

а) Дарья Мелехова            б) Наталья Мелехова     

в) Аксинья Астахова         г) Анна Погудко 

4. Чем заканчивается роман «Тихий Дон»? 

а) Григорий Мелехов уезжает вместе с Аксиньей из родных мест 

б) Григорий Мелехов оказывается в эмиграции 

в) Григорий Мелехов возвращается на родной хутор к сыну 

г) Григорий Мелехов погибает в бою 

5. Для чего М.Шолохов использует диалектную лексику в романе «Тихий Дон»?( 

гутарить-разговаривать, завеска- фартук и др.)  

а) чтобы показать малограмотность, необразованность казаков 

б) чтобы создать особый, народный колорит казачьего сословия 

в) чтобы подчеркнуть обособленность, отчужденность казаков от других социальных 

групп и сословий 



6. Чего нужно было стыдится в пролетарской стране по произведению В.Тендрякова 

«Хлеб для собаки»? 

А) быть одетым в старую одежду 

Б) Быть голодным 

В) быть лысым 

Г) быть сытым 

7. Юрий Керженцев по повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» не смог из-за 

общего наступления отметить именины в нужный день. Он пытается наверстать 

упущенное в другой день, но опять наступление. Что ожидает Керженцева в бою?  

а)смерть                   б)плен                          в)ранение                     г)бегство 

8.Как умирает главный герой в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго»?  

а) в трамвае от сердечного приступа    б)погибает от бандитской пули в)кончает жизнь 

самоубийством           г) попадает под трамвай 

9. В каком звании был главный герой повести В.Кондратьева «Сашка»? 

а)Рядовой            б)Лейтенант             в)Старшина                  г)Сержант 

10. Каково отношение автора к герою рассказа Шукшина «Чудик»?  

а) автор жестоко высмеивает неумение Чудика приспосабливаться к жизненным 

обстоятельствам, его простодушие  

б) симпатии автора на стороне Чудика, но, несмотря на это, писатель не идеализирует его, 

показывая, каким несуразным и даже смешным может быть герой 

11. К какому типу литературных героев можно отнести Матрѐну? 

а) лишний человек       б) маленький человек   в) преждевременный человек  

г) праведный человек 

12. Единственный человек, который понимает Чудика Шукшина, с кем он может найти 

общие темы для общения – это:  

1) попутчик в поезде                 2) сосед по креслу в самолете                                                3) 

телеграфистка в аэропорту   5) брат Дмитрий                        4) жена брата     

13. Дайте развѐрнутый ответ. Почему Людочка решается на самоубийство в одноимѐнном 

рассказе Астафьева?  

Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)    

                                               ВАРИАНТ-III                      

                              

1. Известно, что в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» литературоведы находят 

три основных мира. Найдите четвѐртое лишнее. 

а)древний иршелаимский 

б)вечный потусторонний 

в)фантастический 

г)современный московский 



2.  Какой женский образ романа Шолохова «Тихий Дон» является символом отчего дома, 

домашнего очага? 

а)Аксиньи            б) Натальи          в) Ильиничны           г) Дарьи  

3. Почему Мелеховых называли «турками», «черкесами»? 

а) потому что у них был необузданный, вспыльчивый характер 

б) потому что они были отчаянно храбры 

в) потому что бабка Григория Мелехова была турчанкой 

4.  Какое слово пришло в северные места вместе с людьми без дома и имущества в 

рассказе В.Тендрякова «Хлеб для собаки»? 

А)Причеченька    Б) Форсунка     В) Куркуль     Г) Кулебяка 

 

5. Кто из персонажей романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» не знал, что отец давно 

бросил их, ездил по разным городам Сибири и заграницы, кутил и распутничал и что он 

давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние.   

а) Юра                       б) Ника                   в) Миша                       г) Паша  

6. Как звали первую жену Петра I в одноимѐнной повести А.Толстого?: 

А) Анна Монс 

Б)  Наталья Кирилловна 

В)  Евдокия Лопухина 

7. Как заканчивается повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда»?  

а)отступление наших войск                                б)наступление наших войск  

в)сдача Сталинграда                                            г)гибель Керженцева 

 

8. Друг Керженцева химик Игорь Свидерский сообщает при встрече, что полк:  

а)окружен немцами                    б)разбит                         в)сдался немцам 

 

9. Под каким городом воевал Сашка в одноименной повести В.Кондратьева? 

A. Курск                   Б. Москва                       B. Ржев                      Г. Брянск 

10. Как относились в деревне к Глебу в рассказе М.Шукшина «Срезал»? 

а) его все любили и уважали     б) восхищались, но не любили    в) нейтрально 

11. Основная тема рассказа «Матрѐнин двор» А.Солженицына: 



А) месть Фадея Матрѐне 

Б) отчуждѐнность Матрѐны, жившей замкнуто и одиноко 

В) разрушение двора Матрѐны как приюта доброты, любви и всепрощения 

12. Почему главный герой рассказа Астафьева «Царь-рыба» так поступает в конце?: 

а) жажда наживы        б) страх перед смертью             в) ненависть к рыбе 

 

13. Согласны ли вы с мнением Д.Береговой, что в конце романа для Григория Мелехова 

характерна «полная внутренняя опустошенность… глубочайший моральный крах»? Ответ 

обоснуйте. 

 

               ОТВЕТЫ ПО  ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

                      ПО ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА ( 11КЛ., 2 ПОЛУГОДИЕ)                             

                                                      Вариант-1  

1.а   2.б  3.в  4.а  5.в   6.б  7.а  8.в  9.а  10.а  11.в  12.а   

                                                      Вариант-2  

1.в  2.в 3.б  4.в  5.б  6.г  7.в  8.а  9.а  10.б  11.б  12.5 

                                                      Вариант-3 

1.в  2.б   3.в  4.в   5.а  6.в  7.б   8.б   9.в  10.б  11.б  12.а    

При выставлении оценок за контрольную работу по литературе пользоваться 

известной шкалой для оценивания тестирования.   

Выполнено  

0 – 50%    -    оценка «2» 

51% – 70%   -  оценка «3» 

71% – 90%   -  оценка «4» 

91% – 100% -  оценка «5» 

 

 

 

 

 

 

 



МХГ1Ф паспорт 

10 - 11 классийн 

10 класс. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1.  Хаарш талларан болх №1. 

Медни Текущий контроль Приложение 1 

2.  Талламан болх №2. 

Шийла 1а 

Текущий контроль Приложение 2 

3.  Шеран талламан болх.  

К1айчу дахкарх хьерчаш 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

Приложение 1 

10 класс 

                                   

Талламан диктант №1. 

Медни 
…Сарралц баьгначу маьлхан тов дижанза, мела яра аьхкенан буьйса. Стиглан аре ма-ю 

догура нуьрен седарчий. Маь1-маь11ехь схьахезара бацалахь екачу цаьпцалгийн «цкъар», 

1ам х1оьттинчохь пхьидарчийн г1ар. Дехачу дийнахь шайн хьашт-дезаршна идда 

к1адбелла юьртахой набарна токх ца хуьлуш 1охкура… 

  Оцу аьхка хаъал хийцаелира Медни. Дикка лакхайолуш дег1 даьккхинера, горгъеллачу  

юьхьа т1ехь 1ожан аг1онаш санна, беснеш йогура. Жимма малхехь, мохехь 1аржалла 

кхетта шера лаг, стомма пхьарс, ност, еха к1ажарш. Кхуо х1инца х1уманна а са ца 

гатдора. Дешарх а дог диллина яьллера. 1уьрре г1оттий, ков-кертара г1уллакх дора, жима 

ша мукъа яьлча, шен девешин  зуда 1абатат йолчу йоьдий самукъадоккхура. Къаьсттина 

сакъералора цуьнан ши йо1 ц1а еанчу нисъелча. 

  Амма, доллучул а Меднина   даг т1е синхааман марха тосуьйтуш ерг суьйре яра. Х1ара 

ч1ог1а йоккхаеш йоьдура сарахь бежнашна мало а, чохь-арахь дайа а хи дан. Цигахь 

хуьлура кхуьнан хенара мехкарий, кегий нах. Бесан тог1еш юьзна хуьлура адамех мичча 

хена а. (146дош. С-С.Саидов. «Эзарнийн зерашкахь») 

  

Приложение 2 

Талламан диктант №2. 

  …Шийла 1а дара лаьтташ. Юьрта ваханчуьра  г1ала-ц1а вог1уш вара со сайн деца. 

Доккха диллинчу лайх сакъералуш,  новкъара д1а а вуьйлуш, лайла лелхаш, охьаветталуш 

вог1учу суна цкъа вулий дов деш, т1аккха велалуш, хьалхахьа д1аоьхура да.  Г1алийний, 

юьртанний юкъ йоккха яцара. Цундела г1алара жимма схьаваьлча гуш хуьлура юрт. 

Иштта жимма юьртара схьаваьлча гуш хуьлура г1ала а, дуьхьала вог1уш стаг хилча, иза а 

геннара  гора. Хаза дара лайно к1аййинчу арахь… 

 -Хьуьлла йог1у зуда гой хьуна?-элира дас. 

-Цо хьайна х1ун эр ду  хаьий хьуна? 

-Х1ун эр ду?-дена юххе х1оьттира со. 

-Хьо вон лелаш ву  эр ду-кх, д1ахьажал хьаьйга, хьох верриг лайх вуьзна. Куьг тохий 

д1адаккха иза, вашор ву хьо, реза воцуш корта а ластийна, соцунг1а хиллачуьра 

д1аволавелира дада. 

  Пальто т1е летта ло сайга д1адаккхалург д1а а даьккхина, ведда т1аьхьакхиира со 

цунна…. (128дош. Дадаев.1. «Дайн бер.») 



 

Приложение 3 

 

Шеран талламан болх 

       …К1айчу дахкарх хьерчаш т1ееара гуьйренан 1уьйре. 1аьнан хьалхара хьу хьакхаелла  

латта  жима  г1оро  озийнера. Кхан шоралла генара стаг а ца гора дуькъачу дахкарлахь. 

Иза Меднис арабаьккхинчу некъана, кхерамах дукха ца ларъяла, боккха аьтто а бара. 

Х1ара Шуьйта боьдучу новкъа, нахала дика т1аьхьа а йисина, охьатаь11ина йог1ура. 

Дуккха а адам дара хьалнехьарчу ярташка даха новкъадаьлла. Цхьаберш ворданашкахь 

бара, важаберш говрашкахь а, г1аш а. 

  Шолг1ачу дийнахь, делкъа ламазана арайолуш чухьаьжча бен ца хиира Бикатуна Медни 

ц1ера еддий. Йоккхачу стага хиллачун шеко к1езиг йолуш, леррина лехира йо1. Т1аккха 

Медни карорах дог а диллина, и йижина хилла  чоь талла елира. Кхуо чуьра йийбарш 

кегош, д1адоьттинчу истангаш юккъера схьаяьккхира Меднина т1ехь хилла коч, 

д1ахьаьжча, жимма  д1ахердина карийра къевлина хилла кор. Кхийтира Бикату  хиллачух. 

Х1ара сихха араик-кхина, 1абадатг1аьрга хьаьдира. Несо    Медни шайга еъна а яц аьлча, 

кхин юьйхира. Юха жимма меттаеана, 1абатат а яхийтина схьакхайкхийтира марвешин 

бераш, йоь1ан шичой. Ден шичой а, берриг тайпана нах а арабев-лира Медни лаха. 

Верасаш йо1 лаха д1абоьлхуш, царалахь воккхах  волчун  т1е диллира Бикатус, Бесал 

дехьарчу Мадин керта хьовсар. Йоккхачу стага Мадаг1арах дегабаам бора, цуьнан к1анта 

ша йолчу а веана, Медни шена еза аларна…  (187дош. С-С.Саидов. «Эзарнийн 

зерашкахь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

 Хаарш талларан болх №1. 

   Б1аьстенан  дуьххьарчех Текущий контроль Приложение 4 

 Талламан болх №2. 

Ткъех  чаккхарма гена 

Текущий контроль Приложение 5 

 Шеран талламан болх.  

 Оцу 1уьйранна 

Итоговая аттестация Приложение 6 

 

Приложение 4 

Талламан болх№1. 

   Б1аьстенан  дуьххьарчех долу  де хаза, декхна дара. Йист йоцчу стиглахь цхьа а марха 

яцара. Дег1ах  маьлхан  дуьххьарлера  йовхо а  юлуьйтуш, сапарг1ат вог1ура 

Товсолта…Белшах  шен гуттарлера т1оьрмиг а кхозура цуьнан, чохь цхьацца 

инструменташ а йолуш. Колхозан беше хьажа араваьллера и. Юьртах ма-велли, х1инца 

башха гена а ца хеташ, малхехь лепа 1оман экъа яйча, цигахьа озийра цо. Ша цига 

д1акхаьчча, шена кхин а хаза дуьне гур долуш санна хетара. Цунна дукха хезнера 1омах  

лаьцна. Цигахьа дийнна жатташца лелара  акха бедаш, шортта нислора иччархошна ижу: 

тодакхаш, мошарчий, дартанаш, лергъяхарш. Ч1ерийлецархоша 1ома йистехула, хи 

чухула гоьллелц ов текхош, я цул к1орго йолчохь ванда а юг1уш, лоьцура яй-ч1ерий. 1ома 

юккъерчу оьзига  т1ехь ч1ерий  кечдо артель а,  генайоццуш, хил дехьа, Жинийн  1ин 

чохь, шекар доккху завод а ю бохура. Товсолтина дуьхьалх1уьт-тура цигара суьрташ: 

пийсиг  хьокхуш 1ома т1ехула гил-кеманца лела белхалой; бурама т1ехь, цкъацкъа, шайн  

жашца хил дехьабуьйлу, геннарчу Г1елийн орца уьш дажо д1адуьгу 1уй. Юхабаьхкинчу 

1уша дуьйцура, цигахь акха кой а, лунаш а хуьлу бохуш… (162дош. М.Сулаев. «Берзан 

т1елатар») 

  

Приложение 5 

 

Талламан диктант №2. 

…Ткъех  чаккхарма гена дара 1ома т1е кхача. Юьртара а, лекхочу меттера турмала 

хьаьжча а, ц1енна гора цигара халстуш а, хидоькъе а, юххера г1ишло а, уллохь доьг1на 

ши лекха маьлказ а. «Чохь-саготте, арахь-сашорте»,-аьлла, д1аволавелира цигахьа 

Тавсолта. Б1аьстенан х1уо, дег1 дайдеш, ц1ена дара. Мела малх нийсса букъа т1е 

хьоьжура. Шен 1индаг1на т1аьхьаваьлла воьдура и. Шерачу арахь цхьанхьа а дисина ло 

ца гора. Хьалаг1ертара дуьххьарлера бецаш. 1аьнан йочунах сихха ловсардоьлла дог1ура 

латта а. Амма х1инца а сенъялаза лаьттара мокха бурсанан коьллаш а, некъа 

йистошкахула хьала-девлла  муьжгаш а. Х1етте а аренан дахар б1аьстенна самадаьллера. 

Товсол-тина  евзара г1амарпхьагалан лараш, оьпарчийн оьрнаш, хиндехкан  тоьла. 

Цкъацкъа оьртхан кулла к1елхьара д1аэккхара моьлкъа я, некъ а  хадош, 1ажаркхлахь 

бовра текхарг; наггахь тебаш текхара шен туьтан тутмакх-уьнт1епхьид, коьллашна 

т1ехула д1асалелхара вирмер1уьрг. Лекха т1ехула хьийзара маккхалш. Т1аьххьара  а 

цхьана хин йисте кхечира Товсолта. Дехьа кхоссалур воцуш шуьйра а, гарехь, к1орго а 

дара хи. Жимочу гу т1ера д1асахьаьжира х1ара. Цхьанхьа а, б1аьрго лехарх, гечо дацара. 

Г1елвелла Тов-солта, ойлане ваьлла, гу т1ехь лаьттара, татоле а хьоьжуш…  (166 дош. 

М.Сулаев. «Берзан т1елатар») 

  

бисира дуккха а нохчий.  (154дош. А.Айдамиров. «Кхолламан цхьа де.») 

 



 

Приложение 6 

Шеран талламан болх 

   Оцу 1уьйранна иза хьалххе самаваьллера. Т1уьначу ц1а чохь шийла яра. 1аьржа 

дот1анаш лилхина йоккха пеш тоххарехь шелъеллера, цунна хьалха даьржина т1уьна 

дечиг а дара. Пеше кхаччалц йолу ножан шуьйрачу стоьла т1ехь къепе йоцуш 1охкура 

книжкаш, журналаш. 

   Арахь къаьстачу синбилгалоно чохь долу массо а  х1ума   цхьа башха хоь-туьйтура. 

Сиха юрг1а д1а а тесна, иза хьалаг1аьттира. «Хьала-охьа наб кхетар яц». Т1е х1ума а 

юьйхина, мехкдаьттан стогар хьалалатийра цо. Районехь ток йоцу цхьа к1ира сов дара. 

Электроз1е дарцо, вуно доккха деанчу лайно, ха-дийнера. Х1ара командировке 

хьажийначу больницехь ток йоккху мотор яра болх бойтуш. Стогаран серлонехь чохь 

д1асаяьржина х1уманаш д1асайохуш, нуй хьаькхна, пеша хьалхара дечиг д1алистина, 

стоьла т1ера книжкаш а, журналаш а д1алистира лоьро. 

   Эххар т1еера шийла 1уьйре. Корал арахь даккхийчу лайн  чимашца ло дог1ура.   

  Март беттан юкъ яра. Малх тахана а бара къегина. Лаьмнийн баххьаш лайнах лепара. 

Некъана уллорчу бай т1ехь доккхачу дитта уллохь шела-зезагаш хьаладевллера. Корах 

чу кхеттачу малхо юьхь тамехь йохйора, цунна, машен сацийна, аравала лиира. 

…(156дош. А.Ацалаев. «Ши дахар») 

 

   

 

 

 
 

 



 

МХГ1Ф паспорт 

10 - 11 классийн 

10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Арсанов С-Б дахар а, 

кхолларалла а. 

Сочинени 

«Маца девза доттаг1алла» 

Текущий контроль  

2  Мамакаев М. кхолларалла, 

дахар. 

Сочинени 

«Зеламха» 

Текущий контроль  

3  Гайсултанов 1. дахар а, 

кхолларалла а. 

Сочинени 

«Александр Чеченский» 

Промежуточная аттестация  

11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Айдамиров Абузар дахар а, 

кхолларалла. 

Сочинени 

«Еха буьйсанаш» 

Текущий контроль  

2  Арсанукаев Шайхи дахар а, 

кхолларалла а. 

Сочинени 

«Арсанукаев Ш. кхолларалла» 

Текущий контроль  

3  Ахмадов М. дахар а, 

кхолларалла а 

Сочинени 

Ахмадов М. кхоллараллехь 

«Даймехкан васт» , «Дайн 

г1иллакх», 

Итоговая аттестация  

 

 

 

 

 

 

 



                                                             ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету английский 

язык 10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Проверочная работа за 

первую чет- верть. По итогам 

I и II модулей 

Текущий контроль Приложение 1 

2  Проверочная работа за вторую 

четверть 

Текущий контроль Приложение 2 

3  Проверочная работа за третью 

четверть 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

Приложение 1 

Входная диагностика 

Проверочная работа по итогам первой четверти. По темам первого, второго 

модуля. 

1. Reading 

Read, then choose А, В, С or D for each question (1-6). 

RUSSIAN STAR IN STAR TREK 

Fictional character Pavel Andreievich Chekhov first appeared on TV in 1967, during the 

second season of the science fiction series Star Trek. Despite being on TV for a short time 

(from 1966-69), the series was a hit and still has many fans today, 40 years after its 

creation. Star Trek led to ten feature films, an animated series, novels and comic books. 

So why was it so popular and why did they need a Russian star? 

Executive Producer Gene Roddenberry decided to introduce a character with 'youth appeal', 

that is to say a character young people could understand. Best known as the young, 

enthusiastic navigator on board the starship Enterprise, Chekhov had a haircut similar to one 

of The Monkees (a very popular pop group in the USA at that time). But he certainly was 

no American! He was a proud Russian with a thick accent and had the surname of the 

famous Russian playwright. Actor Walter Koenig played the role, an American with 

Lithuanian Russian parents. 

We can view the character of Chekhov as symbolic, one introduced to present a better 

world. Created in the 1960s during the Cold War, the series was set in a very different time 

- in the 230 century. There was a rumour that the Russians themselves came up with the 

idea of including a Russian character, writing an article in Pravda criticising the absence of 

a Russian in the series. One thing is sure - it made sense to have a Rus- sian on board as 

the Soviet Union was one of the leaders in space exploration. Other characters of the 

multinational crew included Scotty (of Scottish heritage), Sulu (from Japan), Uhura (from 

Africa) and Spock, the half-human, part alien (Vulcan). All were on the same mission: 'to 

explore new worlds, to seek out new life and new civilisa- tions, to boldly go where no 

man has gone before', as the series states in its opening. 

Chekhov and the crew certainly live through many exciting adventures: mysterious ill- 

nesses, capture by aliens, time travel -even romance. In the course of the two series we get 

to know Chekhov quite well. We see that he has many positive qualities: he is young, good-

looking and has a good sense of humour. He regularly jokes (and boasts) about Russia's 

achievements. He even claims in one programme that the fairy tale Cin- derella came from 

Russia! However, he himself was less lucky in love. While training at the Academy in the 

2260s Chekhov had a romance with another Russian, Irina Gal- liulin. But their characters 

were too different (Irina criticised Chekhov for being too rigid) and disappointment 



followed. 

Chekhov's character develops in the programme and he begins to take on some of the traits 

of the ship's captain, Captain James T Kirk. We understand that he has strong principles 

and can pay close attention to detail. He is also a loyal member of the team. As a result he 

is able to work himself up the ranks, working first as a junior officer, then as navigator. In 

the first Star Trek film he becomes lieutenant; in the second he is the commander on 

another spaceship, The USS Reliant. In this film Chekhov's charac- 



ter is severely tested. Villain Khan Noonien Singh puts eels inside Chekhov's head in 

attempt to control his brain. However, our hero recovers and lives to fight another bat- tle. 

The character's final appearance takes place in the year 2293 when he is a guest on board a 

new ship called Enterprise B. Another ship, The USS Chekhov, was named in his honour, 

but is destroyed at the Battle of Wolf 359. 

But the Star Trek legend lives on. "Trekkies' or 'Trekkers' as the fans are called, can see 

another film, out in 2008. or watch Star Trek webisodes online. 

1 Pavel Andreievich Chekhov is a character 

in A a real-life drama based in space. 

В a Russian series about life in 

America. С a series based in the 

future. 

D a Russian TV soap 

opera. 2 In 1967, 

A the last episode of Star Trek was shown. 

В the first episode featuring Pavlov was shown on TV. 

С the first film of the series was made. 

D Star Trek celebrated its 40n 

anniversary. 3 Chekhov joined the crew 

because 

A the Pravda newspaper demanded it. 

В his name was similar to a famous Russian author. 

С of his good looks. D the Star Trek creator wanted to have an international crew. 4 

Chekhov and Captain Kirk 

A were two very different 

characters. В disliked one another 

immensely. 

С resembled one another in many 

ways. D both worked as junior 

officers. 

5 Khan Noonien Singh 

A successfully used a creature to take over Chekhov's brain. 

В was commander of the USS Reliant. 

С was a hero in Star Trek. 

D tried to take over Chekhov's 

brain. 6 Star Trek fans 

A may be angry that Star Trek has 

ended. В can see new Star Trek 

episodes on TV. С may go and see the 

new Star Trek film. D are mostly from 

Russia. 

3. Use of English 

Complete the gaps (1-8) with a word derived from the word in bold. (enjoy, ex- 

pense, work, real, usual, shine, excite, generous) 

I like shopping. It's 1) ....................... and fun but I don't think it's the most important 

thing in the world. We need to shop for the things we need, like clothes, of 

course. In recent years, clothing has got so 2) .............................. but the pocket 

money I 

earn from 3).............. in the supermarket at the weekends helps. When I 4).......... 

need something, I go to the shops, 5) .......................... with my sister. Last weekend, I 



bought a new 6) ................... bag. I'd saved for weeks to buy it. A wave of 

7) washed over me when I finally paid for it. My sister 

8) helped me buy it, so I'll let her use it sometimes. 

3.Writing 

Read the extract from your pen-friend's letter. His name is Matt. Write a letter to 

Matt, who has a new baby sister. In your letter: 

• tell him about your hobbies 

• ask three questions about his pocket 

money Write 100-140 words. 

I really like extreme sports. Do you like sports? What other hobbies do you have? 

I'm going to wash my dad's car now. He sometimes pays me to do chores! 

4. Listening 

Listen to the speakers (1-5). Which of the comments below might each speaker 

make? There is one comment you don't need to use. 

A Watching sporting events on TV is important to me. 

В I only like watching team sports. 

С I don't mind paying a lot to watch an 

event. D I'm not at all interested in sporting 

events. 

E I don't like staying at home alone to watch sporting events. 

F I don't mind watching sports but I prefer to take part. 

5. You and your brother/sister want to buy a present for your parents' wedding 

anniversary. Discuss the following options and choose the one you both like most 

of all. 

• о weekend in Rome 

• tickets to the theatre 

• two tennis racquets 

• a big box of chocolates 

You begin the conversation and have to decide on which option (only one) to 

choose. Your partner will play the part of your brother/sister. Remember to: 

• take an active part in the conversation and be polite 

• come up with ideas 

• give good reasons 

• find out your brother/sister's opinion and take it into account 

• invite your brother/sister to come up with other suggestions 

• discuss all the options 

• come to an agreement 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической работы в 

целом 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 10 

Таблиц

а 4 

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Первичные баллы 0–16 17-24 25–28 29–32 

 



 

Приложение 2 

Проверочная работа по итогам второй четверти. По темам четвертого мо- дуля. 

Read the article, then choose the correct answer (А, В, С or D) for questions 1-7. Giant 

pandas, found only in China, are one of the world's most endangered species. There are 

only about 1600 left in the wild and another 200 in captivity. The female panda has an 

average of only about 7 cubs (baby pandas) in her lifetime. This is why it is extremely 

important that we protect these beautiful animals. 

In April 2006, a four-year-old male panda called Xiang Xiang was released into the wild. 

He was the first panda bom in captivity to be set free. This was more than 40 years after the 

birth of the first giant panda in captivity. Xiang Xiang, whose name means lucky', has a 

radio collar so scientists can follow his movements. When re- leased, he barked like an 

angry dog and ran towards photographers before heading into the forest! 

Xiang Xiang began training to be a wild panda from the age of two, He was raised at the 

Panda Centre in the Wolong Nature Reserve where more than a hundred pandas live (more 

than half of the pandas in captivity!). Xiang Xiang's habitat training began in a five acre 

open space. He later went to a much larger area that was more like a nat- ural panda 

habitat. There, Xiang Xiang learned to build a place to live and to eat bam- boo. He started 

to become aggressive towards humans and make noises like a wild panda. Also, his health 

improved and he began to have more energy. 

The area around the Wolong Nature Reserve is the largest giant panda habitat in the world. 

Scientists will work out how many more pandas can live in this area, then they will release 

that number into the wild. Xiang Xiang was released into the western end of the Wolong 

Nature Reserve. There, he may meet other pandas. However, will they befriend him or 

not? If they do, then in the future pandas will be released in eight or ten different 

locations. The plan is to double the number of pandas in the wild by re- leasing around 15 

each year. 

Conservationalists hope many more pandas like Xiang Xiang will be released back into 

their natural habitat. However, the giant panda's habitat has been shrinking more and more 

due to deforestation for wood and farming. This is the greatest threat of all to pandas. For 

this reason, the Chinese government has decided to protect 28 natural ar- eas. They have 

also set up centres like the Chengdu Research Base. This research base started with six 

pandas whose habitat had been destroyed. Today it has 33 and they plan to reintroduce 

some of them to the wild in the future. 

It is important to breed pandas and to release them into the wild. However, protecting their 

habitat is the most important step. This is the only way to make sure they survive. 

1 Xiang Xiang was the first 

panda ... A not born in the wild. 

В released after 40 years in 

captivity. С that lived in the 

forest. 

D born in captivity, then released into the wild. 

2 The radio collar... 



A tells scientists where Xiang Xiang 

is. В plays music. 

С makes Xiang Xiang 

bark. D takes 

photographs. 

3 Scientists at Wolong Nature Reserve 

will... A reduce panda numbers. 

В release a certain number of 

pandas. С move pandas out of the 

area. 

D take more pandas into captivity. 

4 Which of the following can you not find at the Panda Centre? 

A Over 100 pandas 

В Open 

spaces 

С 

Bambo

o 

D Wild pandas 

5 The greatest danger to 

pandas is A the Chinese 

government. 

В farming. 

С decreasing 

habitats. D 

conservationalis

ts. 

6 The Chengdu Research 

Base ... A is a natural environment 

for pandas. В has 28 safe areas for 

pandas. 

С only has 6 pandas. 

D has a lot more pandas than when it was first opened. 

7 It is most 

important to ... A find 

more pandas. 

В release pandas into the 

wild. С protect panda 

habitats. 

D stop keeping pandas in captivity. 

 

2. Choose the best word (A, B, C or D) for each gap (1-7). 

With its bright stripes and loud roar, the Siberian tiger is truly an impressive animal. 

Indigenous to eastern Russia, north-east China and parts of North Korea, the Siberian tiger 

can 1)................ a length of 286 cm which 2) .............................. it the largest tiger 

aliveSiberian 

tigers are fierce predators and primarily hunt wild boar and elk. 3) .............................. to the 

fact 

that their prey is found across wide areas, the Siberian tiger requires large territories to 

survive. An adult male cat will roam a territory up to 1,000 km2 

The tiger moves through its territory 4) .................... and hunts at night. Using its keen vision 

and hearing along with a powerful 5) ..................... of smell, it sneaks up on its prey stealthily. 

Its stripes help camouflage it 6) ....................... the tall grass. It can run extremely fast over 

short distances and can leap 3 metres in a single bound! 

Unfortunately, there are only a few hundred Siberian tigers left in Russia and 7).......... 

fewer in China and North Korea. We all need to 



come together to protect the Siberian tiger and its 

habitat. 

1 A grow B reach C expand D develop 

2 A does B makes C causes D creates 

3 A Due B Because C Since D As 

4 A alone B solo C lonely D one 

5 A feeling B sense C taste D nose 

6 A on B with C across D in 

7 A still B much C just D even 

 

3.Listen and fill in the gaps 

(1-6) Applicant‘s name: 

Andrew 1) ….. Age: 2) …. 

First choice of camp: from 3)….to 3d of 

August Activities: 1
st 

choice: 4)…. 

2d choice :5)…. 

Applicant‘s telephone number: 6)….. 

 

4. Comment on the following statement: 

Cutting down trees can benefit us greatly, but it has quite a few disadvantages, too. What 

can you say for and against cutting down trees? Write 120-180 words using the plan. 

Para 1 Introduction (state the 

problem) Para 2 Arguments 'for' 

Para 3 Arguments 

'against' Para 4 

Conclusion 

 

5. Give a 2-minute talk about an endangered species. Remember to say: 

• what species 

• where it lives 

• why it's endangered 

• what we can do to help 

You have to talk for 1.5-2 minutes. Your partner will listen until you have finished. 

Then he/she will ask you some questions



Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности 

Таблица 2 

 

Содержательные разделы Коли- 

чество 

зада- 

ний 

Макси- 

мальный 

первич- 

ный балл 

Процент максимального первич- 

ного балла за выполнение заданий 

данного раздела содержания от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 40 

Чтение 7 7 21 

Лексика 7 7 21 

Аудирование 6 6 18.5 

Письмо 1 6 18.5 

Говорение 1 7 21 

Итого 22 33 100 



 

Приложение 3 

Контрольные работы 

Проверочная работа по итогам учебного года. По всем темам учебного года. 

10 Grade. FINAL TEST (1 VARIANT) 

Fill in : joke, moody, catch, trusting, prescription, selfish, patient, pain, earn, tooth 

decay, agency, screen, ancient 

1. She's a  woman. She can be happy one minute and angry the next. 

2. A  child believes everything you tell him and follows where you lead. 

3. The doctor wrote him a  for two tablets. 

4. Yesterday I fell off the bike and now I have a  in the knee. 

5. Did you book the tickets on the Internet or at a travel  ? 

6. It‘s boiling hot today – don‘t forget to put some sun  on! 

7. Be  , your time will come. 

8. If a ship is sinking and you refuse to let anyone else into your 4-person lifeboat, you're 

ex- tremely  . 

9. How much does Kate  from her job? 

10. She‘s always playing a  on Sam. 

11. You can  the local bus to get to the city centre. 

12. Tom is interested in studying the history of  civilizations. 

13. Cleaning your teeth twice a day helps to prevent  . 

Put the verbs in the correct form 

14. They (think) of going to France for a week. 

15. We (wander) around the town when we went into Mary yesterday. 

16. Bread (eat) every day. 

17. Judy is a really caring person. I (know) her since we met at primary school. 

18. If it rained, you would (stay) at home. 

19. Our plane (arrive) early in the morning. 

20. I (answer) five e-mails so far. 

21. She (work) since seven o‘clock. 

22. If we heat water it (boil). 

23. Two reports on Hemingway's stories (make) in our group last month. Both of them 

were very interesting. 

Change the following sentences into reported speech 

24. "Have you ever been married, Captain Weadows?" I asked him. 

25. He said in an apologetic manner, "I've been looking for you, Nancy." 

26. He said: "Hurry up! Find your hockey stick. I'll be waiting for you outside." 

Fill in the correct prepositions of the phrasal verbs 

27. I look  hearing from you. 

28. Turn  the volume on the radio! It's too loud! 

29. Kerry gave  all her old clothes. 

30. I ran  Moira on the way home. 

31. What are your neighbours like? Do you get  them? 

32. Few people these days are in favour of bringing  the old punishment by death. 

33. I looked  my younger brother and sister while my parents were working. 

Fill in the correct preposition 

34. Not exercising enough can result  problems later in life. 

35. I‘m thinking  giving up coffee. 



36. Paul is finding it hard to cope  his schoolwork. 

Fill in the correct word derived from the word in bold 

37. My best friend Carmel is the most helpful person I know. She‘s an  to 

me. IN- SPIRE 

38. Owning up to breaking the window was the  thing to do. HON- OUR 

39. Agventurous people get a lot of  going skydiving or rafting. EN- JOY 

40. In the USA  Day is celebrated on July 4 INDE- PEND 

41. We wish you the fastest  . RE- 

COVER 

42. Please, express your  with new rules directly. DIS- AGREE 

43. Jack stared at Helen in  

 AMAZE 

44. Stay in our comfortable  and relax in style!

 ACCOMMO- DATE 

45. It‘s  to buy cigarettes in Britain if you‘re under 16.

 LEGAL 

46. They admitted that it had been for him to comment on the matter. 

APPROPRIATE 

47. He was            single-minded about his career.

 POSSIBLE Read the extract from the article«MAMMA MIA! Musical Hits von 

ABBA». In questions 1-6 choose the correct answer a, b or c 

Kathy, the musical star is one of the youngest members of the cast of MAMMA MIA!, 

the ABBA musical that has been running in Hamburg since November 2002. Together with 

around 40 singers, she goes on stage eight times a week and enraptures the audience with 

ABBA‘s immortal hits. The restless young singer with the long red hair plays the part of 21- 

year-old Sophie, who lives on a Greek island with her mother Donna and wants to find out 

who her real father is before she marries. 

After huge successes in London, Toronto, Melbourne, Los Angeles, New York and San 

Francisco ―MAMMA MIA!‖ is now being performed at the Hamburg Operetta House – the 

first non-English production. The curtain goes up almost every day to allow the audience to 

enjoy hits like ―Take a Chance on Me‖. The positive feel to the music soon has the audience 

singing along, and the show finishes with standing ovations every night. 

Kathy is thrilled to be a musical star. Every evening she and the rest of the cast sing and 

dance in front of a different audience. The people who come to watch the musical expect to 

be entertained. 

Before Kathy got a part in ―MAMMA MIA!‖, she trained as a musical performer. At the 

age of 14 she started singing lessons. She took [art in amateur dramatics, sang with school 

bands and danced on stage. ―The fascinating thing about musicals is that they are a 

combina- tion of singing, dancing and acting‖, she explains. The training she did was tough, 

but she covered all ―stage disciplines‖. To conclude her studies, Kathy had to take a one-

hour exam. 

The way this musical came about is rather unusual. Normally, here is a story first and 

then the music is composed and songs written to accompany the plot. In the case of 

―MAMMA MIA!‖ it is the other way round. The songs were already successes before it 

dawned on any- one to make a musical. Even Bjorn Ulvaeus, composer of almost all 

ABBA‘s hits, was thrilled to discover he had written the music for a musical he ―didn‘t 

know existed‖. 

 

48. Together with around 40 other singers she … 

a) sings popular ABBA‘s songs. 



b) dances and sings. 

c) goes on stage eight times a week. 

49. … has the audience singing along. 

a) The positive feel to the music… 

b) The interesting plot of the musical… 

c) The perfect play of singers… 

a) they are a combination of singing, dancing and playing. 

50. The way this musical came about is … 

a) rather normal. 

b) rather unusual. 

c) rather interesting. 

 

 

 

10 Grade. FINAL TEST (2 VARIANT) 

Fill in : annual, stored, delayed, stage, reused, sick, spicy food, repellent, vendors, package, 

low carbohydrate diet, dryer, hire 

1. When we arrived at the main street of the town, we saw different  selling 

their un- usual souvenirs. 

2. Bisket Jatra festival is an  event which takes place every year in spring. 

3. Jenny is on a  so don‘t offer her any bread! 

4. Jennifer has you always wanted to perform on  but she has been too scared to do 

it. 

5. The passengers had to wait for several hours in the airport because their flight had been 

  . 

6. Nuclear waste is  close to the town. 

7. I believe all things should be  as much as possible. 

8. Put some of this insect  on – there are mosquitoes around here! 

9. I hate travelling by boat because I get sea  . 

10. I need to buy a new hair  ; the old one is broken. 

11. I love  but it gives me terrible indigestion. 

12.   holidays are organized by a. 

13. They are planning to visit Spain and are going to  a car. 

Put the verbs in the correct form 

14. Who (talk) to on the phone when I came in? 

15. If I had been free yesterday, I would (join) you. 

16. Let's ask Tom. He (probably / know) the answer. 

17. The letter (receive) yesterday. 

18. She is well-informed about politics because she (read) the newspaper every day. 

19. Ms Smith (work) as a sales representative for three years. 

20. In her job, she (drive) around a lot to meet her customers all over the country. 

21. At the moment, Ms Smith (stand) in her hotel room. 

22. If you finish your homework, we (go) to the cinema. 

23. I'm sure I (ask) at the lesson tomorrow. 

Change the following sentences into reported speech 

24. "Is it true that in England the grass remains green all the year round?" asked the boy. 

25. "Anne will be leaving school next year", she said. 

26. Helen said: "Don't even ring me up! I'll be working at my translation." 

Fill in the correct prepositions of the phrasal verbs 



27. He has decided to give  smoking. 

28. I think that you have much free time. Take  some hobby! 

29. I told her to look  the word in the dictionary. 

30. The rubbish bins gave  a nasty smell in the hot weather. 

31. You should take this dress  the waist. It's too big. 

32. Try to eat your dinner, Jane, you've just been picking  it. 

33. Slow down, you might run someone  . 

Fill in the correct preposition 

34. Lana keeps house well, she is good 

35. Extreme sports are my passion. I am 

keen 

housekeeping. 

rock climbing and paragliding. 

 



36. Mum often suffers  terrible back pain. 

Fill in the correct word derived from the word in bold 

37. My family is always very  of my decisions. SUPPORT 

38. My car is very  I don‘t spend much money on petrol. ECONOMY 

39. School uniforms don‘t help young people develop a sense of  .

 INDIVIDUAL 

40. I really love this shop as the prices are quite  . AFFORD 

41. Valentin Yudashkin is probably Russia‘s most famous fashion  DESIGN 

42. We had to go out because the smell in the room was very  . PLEASANT 

43. The instructions are  as the task is quite simple.

 NECESSARY 

44. It was  of him to allow this to happen.

 RESPONSIBLE Read the extract from the article«MAMMA MIA! Musical Hits von 

ABBA». In questions 1-6 choose the corrwct answer a, b or c 

Kathy, the musical star is one of the youngest members of the cast of MAMMA MIA!, 

the ABBA musical that has been running in Hamburg since November 2002. Together with 

around 40 singers, she goes on stage eight times a week and enraptures the audience with 

ABBA‘s immortal hits. The restless young singer with the long red hair plays the part of 21- 

year-old Sophie, who lives on a Greek island with her mother Donna and wants to find out 

who her real father is before she marries. 

After huge successes in London, Toronto, Melbourne, Los Angeles, New York and San 

Francisco ―MAMMA MIA!‖ is now being performed at the Hamburg Operetta House – the 

first non-English production. The curtain goes up almost every day to allow the audience to 

enjoy hits like ―Take a Chance on Me‖. The positive feel to the music soon has the audience 

singing along, and the show finishes with standing ovations every night. 

Kathy is thrilled to be a musical star. Every evening she and the rest of the cast sing and 

dance in front of a different audience. The people who come to watch the musical expect to 

be entertained. 

Before Kathy got a part in ―MAMMA MIA!‖, she trained as a musical performer. At the 

age of 14 she started singing lessons. She took [art in amateur dramatics, sang with school 

bands and danced on stage. ―The fascinating thing about musicals is that they are a 

combina- tion of singing, dancing and acting‖, she explains. The training she did was tough, 

but she covered all ―stage disciplines‖. To conclude her studies, Kathy had to take a one-

hour exam. 

The way this musical came about is rather unusual. Normally, here is a story first and 

then the music is composed and songs written to accompany the plot. In the case of 

―MAMMA MIA!‖ it is the other way round. The songs were already successes before it 

dawned on any- one to make a musical. Even Bjorn Ulvaeus, composer of almost all 

ABBA‘s hits, was thrilled to discover he had written the music for a musical he ―didn‘t 

know existed‖. 

45. Kathy is thrilled … 

a) to sing popular songs. 

b) to be a musical star. 

c) to go out on the stage. 

46. Before Kathy got a part in ―MAMMA MIA!‖, she … 

a) worked as a nurse. 

b) trained as a musical performer. 

c) studied at school. 

47. The fascinating thing about musicals is that … 

a) they are a combination of singing and acting. 

b) they are a combination of singing and playing. 



c) they are a combination of singing, dancing and playing. 

 

KEYS 

10 Grade. FINAL TEST (1 VARIANT) 

Fill in : joke, moody, catch, trusting, prescription, selfish, patient, pain, earn, tooth 

decay, agency, screen, ancient 

1. She's a moody woman. She can be happy one minute and angry the next. 

2. A trusting child believes everything you tell him and follows where you 

lead. 

3. The doctor wrote him a prescription for two tablets. 

4. Yesterday I fell off the bike and now I have a pain in the knee. 

5. Did you book the tickets on the Internet or at a travel agency? 

6. It‘s boiling hot today – don‘t forget to put some sun screen on! 

7. Be patient, your time will come. 

8. If a ship is sinking and you refuse to let anyone else into your 4-person lifeboat, you're 

ex- tremely selfish. 

9. How much does Kate earn from her job? 

10. She‘s always playing a joke on Sam. 

11. You can catch the local bus to get to the city centre. 

12. Tom is interested in studying the history of ancient civilizations. 

13. Cleaning your teeth twice a day helps to prevent tooth decay. 

Put the verbs in the correct form 

14. They are thinking of going to France for a week. 

15. We were wandering around the town when we went into Mary yesterday. 

16. Bread is eaten every day. 

17. Judy is a really caring person. I have known her since we met at primary school. 

18. If it rained, you would stay at home. 

19. Our plane arrives early in the morning. 

20. I have answered five e-mails so far. 

21. She has been working since seven o‘clock. 

22. If we heat water it boils. 

23. Two reports on Hemingway's stories were made in our group last month. Both of 

them were very interesting. 

Change the following sentences into reported speech 

24. "Have you ever been married, Captain Weadows?" I asked him. 

25. He said in an apologetic manner, "I've been looking for you, Nancy." 

26. He said: "Hurry up! Find your hockey stick. I'll be waiting for you outside." 

Fill in the correct prepositions of the phrasal verbs 



27. I look forward to hearing from you. 

28. Turn down the volume on the radio! It's too loud! 

29. Kerry gave away all her old clothes. 

30. I ran into Moira on the way home. 

31. What are your neighbours like? Do you get on with them? 

32. Few people these days are in favour of bringing back the old punishment by death. 

33. I looked after my younger brother and sister while my parents were working. 

Fill in the correct preposition 

34. Not exercising enough can result in problems later in life. 

35. I‘m thinking of giving up coffee. 

36. Paul is finding it hard to cope with his schoolwork. 

Fill in the correct word derived from the word in bold 

37. My best friend Carmel is the most helpful person I know. She‘s an  to 

me. IN- SPIRE 

38. Owning up to breaking the window was the  thing to do. HON- OUR 

39. Agventurous people get a lot of  going skydiving or rafting. EN- JOY 

40. In the USA  Day is celebrated on July 4

 INDEPEND 

41. We wish you the fastest  . RE- 

COVER 

42. Please, express your  with new rules directly. DIS- AGREE 

43. Jack stared at Helen in  

 AMAZE 

44. Stay in our comfortable            and relax in style!

 ACCOMMO- DATE 

45. It‘s            to buy cigarettes in Britain if you‘re under 16.

 LEG

AL 

46. They admitted that it had been for him to comment on the matter. 

APPROPRIATE 

47. He was            single-minded about his career.

 POSSIBLE Read the extract from the article«MAMMA MIA! Musical Hits von 

ABBA». In questions 1-6 choose the correct answer a, b or c 

Kathy, the musical star is one of the youngest members of the cast of MAMMA MIA!, 

the ABBA musical that has been running in Hamburg since November 2002. Together with 

around 40 singers, she goes on stage eight times a week and enraptures the audience with 

ABBA‘s immortal hits. The restless young singer with the long red hair plays the part of 21- 

year-old Sophie, who lives on a Greek island with her mother Donna and wants to find out 

who her real father is before she marries. 

After huge successes in London, Toronto, Melbourne, Los Angeles, New York and San 

Francisco ―MAMMA MIA!‖ is now being performed at the Hamburg Operetta House – the 

first non-English production. The curtain goes up almost every day to allow the audience to 

enjoy hits like ―Take a Chance on Me‖. The positive feel to the music soon has the audience 

singing along, and the show finishes with standing ovations every night. 

Kathy is thrilled to be a musical star. Every evening she and the rest of the cast sing and 

dance in front of a different audience. The people who come to watch the musical expect to 

be entertained. 

Before Kathy got a part in ―MAMMA MIA!‖, she trained as a musical performer. At the 

age of 14 she started singing lessons. She took [art in amateur dramatics, sang with school 

bands and danced on stage. ―The fascinating thing about musicals is that they are a 

combina- 



tion of singing, dancing and acting‖, she explains. The training she did was tough, but she 

covered all ―stage disciplines‖. To conclude her studies, Kathy had to take a one-hour exam. 

The way this musical came about is rather unusual. Normally, here is a story first and 

then the music is composed and songs written to accompany the plot. In the case of 

―MAMMA MIA!‖ it is the other way round. The songs were already successes before it 

dawned on any- one to make a musical. Even Bjorn Ulvaeus, composer of almost all 

ABBA‘s hits, was thrilled to discover he had written the music for a musical he ―didn‘t 

know existed‖. 

 

48. Together with around 40 other singers she … 

d) sings popular ABBA‘s songs. 

e) dances and sings. 

f) goes on stage eight times a week. 

49. … has the audience singing along. 

d) The positive feel to the music… 

e) The interesting plot of the musical… 

f) The perfect play of singers… 

b) they are a combination of singing, dancing and playing. 

50. The way this musical came about is … 

d) rather normal. 

e) rather unusual. 

f) rather interesting. 

 

 

 

10 Grade. FINAL TEST (2 VARIANT) 

Fill in : annual, stored, delayed, stage, reused, sick, spicy food, repellent, vendors, package, 

low carbohydrate diet, dryer, hire 

1. When we arrived at the main street of the town, we saw different vendors selling 

their unusual souvenirs. 

2. Bisket Jatra festival is an annual event which takes place every year in spring. 

3. Jenny is on a low carbohydrate diet so don‘t offer her any bread! 

4. Jennifer has you always wanted to perform on stage but she has been too scared to do it. 

5. The passengers had to wait for several hours in the airport because their flight had been 

delayed. 

6. Nuclear waste is stored close to the town. 

7. I believe all things should be reused as much as possible. 

8. Put some of this insect repellent on – there are mosquitoes around here! 

9. I hate travelling by boat because I get sea sick. 

10. I need to buy a new hair dryer; the old one is broken. 

11. I love spicy food but it gives me terrible indigestion. 

12. Package holidays are organized by a. 

13. They are planning to visit Spain and are going to hire a car. 

Put the verbs in the correct form 

14. Who were you talking to on the phone when I came in? 

15. If I had been free yesterday, I would have joined you. 

16. Let's ask Tom. He will probably know the answer. 

17. The letter was received yesterday. 

18. She is well-informed about politics because she reads the newspaper every day. 



19. Ms Smith has been working as a sales representative for three years. 

20. In her job, she drives around a lot to meet her customers all over the country. 

21. At the moment, Ms Smith is standing in her hotel room. 

22. If you finish your homework, we will go to the cinema. 

23. I'm sure I will be asked at the lesson tomorrow 

Change the following sentences into reported speech 

24. "Is it true that in England the grass remains green all the year round?" asked the boy. 

25. "Anne will be leaving school next year", she said. 

26. Helen said: "Don't even ring me up! I'll be working at my translation." 

Fill in the correct prepositions of the phrasal verbs 

27. He has decided to give up smoking. 

28. I think that you have much free time. Take up some hobby! 

29. I told her to look up the word in the dictionary. 

30. The rubbish bins gave off a nasty smell in the hot weather. 

31. You should take this dress in the waist. It's too big. 

32. Try to eat your dinner, Jane, you've just been picking at it. 

33. Slow down, you might run someone over. 

Fill in the correct preposition 

34. Lana keeps house well, she is good at housekeeping. 

35. Extreme sports are my passion. I am keen on rock climbing and paragliding. 

36. Mum often suffers from terrible back pain. 

Fill in the correct word derived from the word in bold 

37. My family is always very  of my decisions. SUPPORT 

38. She‘s a very  person; no wonder she‘s a babysitter.  

39. My car is very  I don‘t spend much money on petrol. ECONOMY 

40. School uniforms don‘t help young people develop a sense of  .

 INDIVIDUAL 

41. I really love this shop as the prices are quite  . AFFORD 

42. Valentin Yudashkin is probably Russia‘s most famous fashion  DESIGN 

43. We had to go out because the smell in the room was very  . PLEASANT 

44. The instructions are  as the task is quite simple.

 NECESSARY 

45. It was  of him to allow this to happen.

 RESPONSIBLE Read the extract from the article«MAMMA MIA! Musical Hits von 

ABBA». In questions 1-6 choose the corrwct answer a, b or c 

Kathy, the musical star is one of the youngest members of the cast of MAMMA MIA!, 

the ABBA musical that has been running in Hamburg since November 2002. Together with 

around 40 singers, she goes on stage eight times a week and enraptures the audience with 

ABBA‘s immortal hits. The restless young singer with the long red hair plays the part of 21- 

year-old Sophie, who lives on a Greek island with her mother Donna and wants to find out 

who her real father is before she marries. 

After huge successes in London, Toronto, Melbourne, Los Angeles, New York and San 

Francisco ―MAMMA MIA!‖ is now being performed at the Hamburg Operetta House – the 

first non-English production. The curtain goes up almost every day to allow the audience to 

enjoy hits like ―Take a Chance on Me‖. The positive feel to the music soon has the audience 

singing along, and the show finishes with standing ovations every night. 

Kathy is thrilled to be a musical star. Every evening she and the rest of the cast sing and 

dance in front of a different audience. The people who come to watch the musical expect to 

be entertained. 



Before Kathy got a part in ―MAMMA MIA!‖, she trained as a musical performer. At the 

age of 14 she started singing lessons. She took [art in amateur dramatics, sang with school 

bands and danced on stage. ―The fascinating thing about musicals is that they are a 

combina- tion of singing, dancing and acting‖, she explains. The training she did was tough, 

but she covered all ―stage disciplines‖. To conclude her studies, Kathy had to take a one-

hour exam. 

The way this musical came about is rather unusual. Normally, here is a story first and 

then the music is composed and songs written to accompany the plot. In the case of 

―MAMMA MIA!‖ it is the other way round. The songs were already successes before it 

dawned on any- one to make a musical. Even Bjorn Ulvaeus, composer of almost all 

ABBA‘s hits, was thrilled to discover he had written the music for a musical he ―didn‘t 

know existed‖. 

46. Kathy is thrilled … 

d) to sing popular songs. 

e) to be a musical star. 

f) to go out on the stage. 

47. Before Kathy got a part in ―MAMMA MIA!‖, she … 

d) worked as a nurse. 

e) trained as a musical performer. 

f) studied at school. 

48. The fascinating thing about musicals is that … 

a) they are a combination of singing and acting. 

b) they are a combination of singing and playing. 

c) they are a combination of singing, dancing and playing. 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической работы в 

целом 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 10 

Таблица 

10 

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Первичные баллы 0–24 25–37 38–44 44–50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Проверочная работа за 

первую четверть Текущий контроль Приложение 4 

2  Проверочная работа за вторую 

четверть 

Текущий контроль Приложение 5 

3  Проверочная работа за третью 

четверть 

Итоговая аттестация Приложение 6 



 

Приложение 4 

Входная контрольная работа  

Вариант 1  

A Подчеркните правильное слово 

1 Although Patrick works long hours, his family still takes priority over his work. 2 Mary 

rarely agrees with her friend‘s views, but this doesn‘t affect their friendship. (3 The swarm of 

bees that had gathered around us at the park spoiled our picnic. 4 Tony is of Italian origin, but he 

grew up in England. 5 As a teenager, Stella had a strange taste in clothes, so she was picked 

on up quite often6 Instead of wasting paper, why don‘t you use both sides of the page to write 

on?  

7 Jane and George got married in the States, so many of their relatives from Scotland found it 

difficult to be there for the wedding. 8 Chris strongly objects to going out with his younger sister 

and her friends. 9 Working from home was a concept that John wasn‘t really familiar with.  

2. Вставьте правильно слово/фразу. Среди них есть три ответа, которые не нужно 

использовать. 

• неслыханный • продленный • завидовать • благородный • преданный • позор семьи • 

близкий 

• имя нарицательное 

10 Janet has always been envious of her younger sister because she thinks that their parents pay 

more attention to her.  

11 Mr and Mrs Outtridge are extremely devoted parents who will do anything to keep their 

children safe and happy.  

12 Not having dinner together is unheard of in my family; all of us always eat together in the 

evenings. 13 The new singer has become a household name He‘s on TV every day and most 

teenagers in the country have bought his new CD.  

14 They wanted to have a very small and quiet wedding, so they only invited members of 

their immediate families and very few friends.  

3. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму настоящего времени. 

e.g. A: What time does the film start (film/start)? (Когда начинается фильм?) 

В: I think it has already started (already/start), let me check. (Я думаю, он уже начался, 

позвольте мне проверить) 

15 A: Do you know if there‘s a problem between Cynthia and Kelly? (Ты не знаешь, что за 

проблема в отношениях между Синтией и Келли?) 

B: No, but I am thinking of asking Cynthia about it. (Нет, но я думаю спросить Синтию об 

этом) 

16 A: I haven‘t called Helen for ages. I wonder how she is. (Я не звонил Хелен целую 

вечность. Интересно, как она?) 

B: Well, I know she is staying in town this week, so maybe you two can meet while she‘s here. 

(Ну, я знаю, что на этой неделе она остается в городе, поэтому, может быть, вы можете 

встретиться, пока она здесь) 

17 A: What have you been doing? Your face is all red and you look really upset! (Что ты делал? 

Твое лицо все красное, и ты выглядишь очень расстроенным!) 



В: I have just had another fight with Tom because he used my laptop without asking me again. 

(Я только что опять подрался с Томом, потому что он снова без спроса взял мой ноутбук) 

18 A: Adam has always wanted to be part of a large family. (Адам всегда хотел быть частью 

большой семьи) 

B: What are you talking about? I know for a fact that he loved being an only child! (Что вы 

говорите? Я знаю, что он любит быть единственным ребенком в семье!) 

19 A: Don‘t you think that Patty is getting to be more and more of a busybody these days? (Тебе 

не кажется, что Пэтти становится все более и более назойливой в последнее время?) 

B: Yes, I do. Someone needs to tell her to stop interfering in things that aren‘t her concern! (Да. 

Кто-то должен сказать, чтобы она перестала вмешиваться в дела, которые ее не касаются!) 

4  Подчеркните правильную форму глагола. 

20 By the time we arrive at the theatre, the play will have started. (К тому времени, когда мы 

приедем в театр, пьеса уже начнется) 

21 I'm sure Harry will forgive you when he hears your side of the story. (Я уверен, что Гарри 

простит тебя, когда услышит твою версию истории) 

22 Watch out! You are going to crash into that tree! (Осторожно! Ты сейчас врежешься в это 

дерево!) 

23 Although Tracy and Stephen aren‘t speaking to each other these days, they‘re bound 

to become friends again; they‘ve known one another too long to ruin their friendship. (Несмотря 

на то, Трейси и Стивен не разговаривали друг с другом в последние дни, они снова станут 

друзьями; они знали друг друга слишком долго, чтобы разрушить их дружбу) 

24 This time next Monday John will be driving his brand-new car. (В это время в следующий 

понедельник Джон будет ездить на своем новеньком автомобиле) 

 

 

 Входная контрольная работа  

Вариант 2  

1. Поставьте глаголы в скобках в простое прошедшее, прошедшее продолженное, 

прошедшее совершенное или прошедшее совершенное продолженное время. 

25 Linda had been trying to find a present for her mum for over an hour before she finally 

saw something nice to buy her. (Линда в течение часа пыталась найти подарок своей маме, 

прежде чем она, наконец, увидела что-то хорошее, что можно купить для нее) 

26 William had already heard the news when I called to tell him. (Уильям уже слышал эту 

новость, когда я звонил, чтобы рассказать ее ему) 

27 While Emma was doing her homework, her brother was playing music loudly, and she 

couldn‘t concentrate. (В то время как Эмма делала свою домашнюю работу, ее брат громко 

включил музыку, и она не могла сосредоточиться) 

28 Nathan came across a photo of his great-grandfather as he was looking/had come through 

some old things. (Натан наткнулся на фотографию своего прадеда, когда разбирал старые 

вещи) 

29 Helen was exhausted because she had been jogging for two hours. (Хелен была обессилена, 

потому что была на пробежке в течение двух часов) 

 

2 Подчеркните правильные пункты. 



30 Jeremy hasn‘t got used to living away from home yet, as he‘s only been studying abroad for 

two months. (Джереми было непривычно жить вдали от дома, когда он учится за границей 

в течение двух месяцев) 

31 When James was younger, he used to like listening to rock music, but now he isn‘t really 

interested in it. (Когда Джеймс был моложе, он любил слушать рок-музыку, но сейчас он не 

очень-то интересуется ей) 

32 Jonathan gets is used to getting up early, so he doesn‘t mind that his new job starts at 7:00 

am. (Джонатан привык рано вставать, поэтому он не против того, что его новая работа 

начинается в 7:00 утра) 

33 When he was little, John would always ask his parents to get him a dog for his birthday, but 

they never did. (Когда Джон был маленький, он всегда просил родителей подарить ему 

собаку на день рождения, но они никогда не делали этого) 

3 Выберите правильный ответ. 

34 Are you doing anything tonight? (C) (Что ты делаешь сегодня вечером?) 

35 I‘m really angry about all this litter your children dropped in my garden. (E) (Я очень зол, 

потому что ваши дети в моем саду накидали весь этот мусор) 

36 Could I have a quick word with you? (D) (Я могу поговорить с тобой?) 

37 Would you like me to help you with that? (A) (Хочешь, я помогу тебе с этим?) 

38 Will you be able to make it to Jan‘s party? (B) (Ты сможешь прийти на вечеринку Яна?) 

 

A I can manage, thanks. (Спасибо, я справлюсь) 

B I wouldn‘t miss it for the world! (Я не пропущу еѐ ни за что на свете!) 

C Nothing special. Why? (Ничего особенного. А что?) 

D Sure, go ahead. (Конечно, давай) 

E It won‘t happen again. (Этого больше не повторится) 

4. Вы собираетесь прочитать статью в журнале, в которой четыре человека 

рассказывают о своих соседях. К вопросам 39-44 подберите людей из списка A-D. 

Каждый человек может быть выбран более одного раза. 

 Алекс 

Как говорится, «За хорошим забором – хорошие соседи», но это не действует в случае 

миссис Бисли. Эдвина Бисли сумела найти способ совать свой назойливый нос в мои дела, 

хотя я почти не говорю ей ни слова, когда она начинает задавать мне личные вопросы. 

Она даже взял на себя обязательство найти мне жену! Представьте мой шок, когда она 

постучала в мою дверь в минувшее воскресенье, в компании женщины, которую я никогда 

не видел раньше, и сказала мне: «Это Мэри Аллен, дорогой. Я уверена, что у вас много 

общего, поэтому я дам вам получше узнать друг друга». А потом она ушла, полностью 

уверенная в том, что Мэри Аллен и я назовем нашего первого ребенка в честь нее! 

B Хелен 

Не поймите меня неправильно, я люблю животных. Будь то пернатые, пушистые, 

двуногие или ползающие, я просто обожаю всех существ. За исключением одного: пуделя 

мистера Уотсона, Лулу. Хотя мистер Уотсон - хороший сосед, Лулу действует на мои 

нервы так сильно, что я серьезно думала о том, чтобы похитить ее и тайно заменить на 

более сносного двойника. Мало того, что Лулу каждое утро крадет мою газету, она также 

очень избирательно относится к моим друзьям. Когда у меня бывают друзья, которые ей 

не нравятся, она стоит за моей дверью, лает или воет часами, если мистер Уотсон не дома, 



чтобы прийти и забрать ее. Я знаю, что нужно "любить ближнего твоего", но вы бы 

смогли любить эту собаку? 

C Люси 

По правде говоря, я выросла с мыслью о том, что наши соседи – это наши друзья, каждый 

делится своими радостями и горестями, как это представлялось в нашем маленьком, но 

сплоченном обществе. К сожалению, в большом городе, в который я переехала, было не 

так. Я поняла, что пытаться дружить с соседями и быть с ними в трудные времена не 

всегда приветствуется, когда мой сосед сказал мне не лезть не в свое дело и прекратить 

попытки контролировать жизнь других людей. Все, что я сделала, - это просто постучала в 

дверь, чтобы убедиться, что с ней все хорошо, и я услышала, как она громко плачет! 

D Крис 

Я знаю, что соседей не выбирают, но я думала, что сделала правильный выбор, когда я 

решила переехать на красивую, тихую улицу, где проживали в основном пожилые люди. 

Я не думала, что эти замечательные, дружелюбные люди, которые в основном держат все 

в себе, имеют детей и шумных внуков, которые приезжают в воскресенье утром. Хуже 

всего то, что я не знала, что те же самые, казалось бы, тихие пенсионеры будут все вместе 

репетировать каждую субботу утром в доме прямо рядом с моим. Я действительно начала 

сомневаться в этом районе! 

 

5. В популярном журнале вы прочитали следующее: 

"Пришлите нам рассказ об вашем учителе из начальной школы, который запомнился вам 

больше всего. 

Объясните, почему вы так хорошо помните его. 

Победитель выиграет новый iPod!" 

Напишите свой рассказ для конкурса (120-180 слов). Вы можете использовать план ниже. 

somewhere else?(D) 41 has a problem which is not directly related to their neighbour? (B) 42 has 

a neighbour who interferes in their social life? (A) 43 got something different to what they 

expected? (D) 44 had to get used to a new reality? (C) Writing I You have read the following in a 

popular magazine: "Send us a description of the teacher you remember most from primary 

school. Explain why you remember him/her so well. The winning entry wins a brand-new iPod!" 

Write your description for the competition (120—180 words). You may use the plan below to 

help you. 

 

Приложение 4 

Тест по 2-му раздулу       « Здоровый образ жизни» 

 

1-вар 

A Выберите правильное слово для каждого предложения. Пример приведен. 

Пример: 

a) Joe‘s older sister is a good influence on him; she helps him make the right decisions. 

(Старшая сестра Джо хорошо влияет на него; она помогает ему принимать правильные 

решения) 

b) His constant lying is having a terrible effect on their friendship. (Его постоянное вранье 

оказывает ужасное влияние на их дружбу) 

1 

a) Even though the teacher caught Penny cheating, she still denies it. (Несмотря на то, учитель 

поймал Пенни на обмане, она продолжает отрицать это) 



b) John regrets his decision to leave school early and work at his father‘s shop. (Джон сожалеет 

о своем решении рано уйти из школы и работать в мастерской своего отца) 

2 

a) I have such a heavy work load! I feel like I‘m losing control! (У меня такая тяжелая 

нагрузка на работе! Я чувствую, что теряю контроль!) 

b) Brenda has been missing her friends terribly ever since she changed schools. (Бренда ужасно 

скучала по своим друзьям с тех пор, как сменила школу) 

3 

a) Stephen needs to apologise to Kate because he‘s really hurt her feelings. (Стивен должен 

извиниться перед Кейт, потому что очень обидел ее) 

b) Not eating properly and getting too little sleep can eventually harm your health. 

(Неправильная еда и недостаток сна может в конечном итоге нанести вред вашему 

здоровью) 

4 

a) Jane gets a bit lonely at times living on her own. (Джейн становится немного одиноко, 

когда она живет самостоятельно) 

b) Kelly was alone in the house, as everyone else had gone to the cinema. (Келли была в доме 

одна, а все остальные ушли в кино) 

5 

a) It was pouring outside, so she put on her raincoat. (На улице был ливень, поэтому она 

накинула плащ) 

b) Jeff will lose all his friends if he continues to put them down. (Джефф потеряет всех своих 

друзей, если он продолжит их унижать) 

6 

a) Henry does his bit for the environment by buying goods that use minimal packaging. (Генри 

вносит свою лепту в сохранение окружающей среды, покупая товары, в которых 

используется минимальное количество упаковки) 

b) Why buy a big box of washing powder when you can choose one that comes 

in concentrated form? (Зачем покупать большую коробку стирального порошка, когда вы 

можете выбрать тот, который поставляется в концентрированном виде?) 

 

 

2. Вставьте правильное слово/фразу. Среди них есть два ответа, которые не нужно 

использовать. 

• перерыть • вызваться • конфиденциальный • важный • справиться • напряжение • 

вздохнуть 

• пожать • сбить с толку • вписываться • ставить • послушный • заикаться • отложить 

7 Joe tried to fit in with the other students in his class by wearing the same style of clothes as 

they did. (Джо пытался быть как другие ученики в его классе и носил ту же одежду, что и 

они) 

8 Janice shrugged her shoulders, unable to answer the teacher‘s question. (Дженис пожала 

плечами, не в состоянии ответить на вопрос учителя) 



9 Betty rummaged through her backpack searching for her iPod®. (Бетти перерыла свой 

рюкзак в поисках своего iPod®) 

10 Don‘t worry, the conversation between you and the student counsellor is confidential. (Не 

беспокойтесь, разговор между вами и преподавателем является конфиденциальным) 

11 Ruby had to put off the dinner party for another day, as she had too much work to do. (Руби 

пришлось отложить званый ужин на другой день, так как у нее было слишком много 

работы) 

12 Mark sighed with relief when he realised that nobody had been hurt in the accident. (Марк 

вздохнул с облегчением, когда понял, что в результате аварии никто не пострадал) 

13 Students feel the strain of exams towards the end of the school year. (Студенты чувствуют 

напряжение из-за экзаменов в конце учебного года) 

14 Exercising three times a week is essential for good health. (Выполнение физических 

упражнений три раза в неделю имеет важное значение для хорошего здоровья) 

15 Jane went to see the school‘s counsellor because she couldn‘t cope with all the stress the 

exams were causing her. (Джейн пошла к школьному психологу, потому что она не могла 

справиться со стрессом, который вызывали у нее экзамены) 

16 Joseph volunteered to work for an environmental organisation. (Джозеф вызвался работать 

в экологической организации) 

17 Susan hadn‘t expected John to be so angry with the news, and she was truly bewildered by his 

reaction. (Сюзан не ожидала, что Джон так зол, узнав новости, и она была по-настоящему 

сбита с толку его реакцией) 

18 Mrs Thomson‘s children are very obedient; they never argue with their parents, and they 

never cause any trouble. (Дети миссис Томсон очень послушные, они никогда не ссорятся с 

родителями и никогда не создают никаких проблем) 

Приложение 5 

Тест по 3-му разделу    « Ответственность»                                                

Вариант 1  

1  Выберите правильное слово/фразу. 

A Choose the correct word/phrase. 1 When Maria‘s father got a new job in the States, the family 

had to leave their (C) homeland and move abroad. 2 Don‘t throw the batteries away, they‘re (B) 

rechargeable 3 Helen was (B) ravenously hungry as she hadn‘t eaten all day. 4 Animal rights 

organisations work to prevent (A) cruelty towards animals. 

2Underline the correct item. 

 It took Jessica a few minutes to realise that someone was trying to break into her house. 11 

When Sarah saw that her wallet was missing, she thought that a pickpocket must have taken it 

from her bag on the bus. 12 Morris found it difficult to deal with the fact that the police had 

arrested his son for shoplifting. 13 Weren‘t there any witnesses who can tell us how the accident 

happened? 14 The police were sure that Robert was keeping something back about the crime, so 

they called him in for questioning again. 15 Can you please stop muttering and speak louder so 

that we can all hear you?  

3 Put the verbs in brackets into the infinitive, -ing form, or infinitive without to.  

1 She keeps telling everyone that she‘s innocent, but no one believes her. 2 You must share any 

knowledge you have of the theft with the police. 3 Dad‘s promised to take us on a visit to the 

Statue of Liberty tomorrow. 4 The judge made Alex pay a fine for exceeding the speed limit. 5 In 

many countries it‘s illegal to drive under the age of seventeen. 6 There‘s no point in denying that 



you stole the jewellery; you were caught red-handed! 7 Do you think this lawyer is experienced 

enough to take on Robert‘s case? 

 

Louisa will always remember solving her first case as a police detective. 

 2 The robbers tried to escape from the bank, but the police had already surrounded the building.  

3 The judge examined the evidence carefully and then went on to announce his decision. 

Тест по 3-му разделу  

Вариант 2  

1 Выберите правильное слово/фразу. 

1 I won‘t (C) tolerate impoliteness in my class! I will be informing the head teacher about your 

behaviour.  

2 Suzanne was holding her (A) lottery ticket, hoping that this time she had the right numbers 

which would make her rich beyond her wildest dreams. 

 3 As Cindy was walking through the park, a stranger (B) grabbed her handbag and ran away. 4 

Don‘t be so timid; you need to (A) stand up for your right to express yourself freely. (Не будь 

такой робкой; ты должна отстаивать твое право свободно выражаться) 

 

2Underline the correct item. 

1 The police were sure that Robert was keeping something back about the crime, so they called 

him in for questioning again. 2 Can you please stop muttering and speak louder so that we can all 

hear you? 3 I was shocked to hear that my next-door neighbour was one of the culprits involved 

in the bank robbery. 4 As there was no evidence to prove his innocence, the man had to confess 

to the crime he was accused of. 5 My so-called friends have been telling lies behind my back. 

 

3 Put the verbs in brackets into the infinitive, -ing form, or infinitive without to. 

1 There‘s no point in denying that you stole the jewellery; you were caught red-handed! 

 2 Do you think this lawyer is experienced enough to take on Robert‘s case?  

3 The judge will not let any photographers or members of the press be present at the famous 

actor‘s trial.   

4 Mike was found guilty of vandalising his neighbour‘s property.  

5 Can you imagine spending the rest of your life in prison? 

  

4 Put the verbs in brackets into the infinitive or -ing form. 

 1 The thieves got in through the window which Sheila had forgotten to lock  

2 You‘d better stop watching so many crime films; you‘re beginning to look at other people 

suspiciously!  

3 Louisa will always remember solving her first case as a police detective. 

Тест по 4- му модулю  

Итоговая контрольная работа за первое полугодие  

Вариант 1  

1 Underline the correct item.  

1 Mike slept on a hard pillow last night, so he has a stiff neck today.  



2 Jane‘s leg injury was so painful that she had to be taken to hospital.  

It took several hours for the fire fighters to extinguish the fire in the old factory. 

 4 Tom had to get an x-ray to see if he had fractured his collarbone in the skiing accident.  

5 Maria has not made a full recovery, as her nose is runny and her voice is still hoarse.  

2 Fill in the correct word. There are two answers you do not need to use. • glimpsed • 

commemorate • colour • narrow • slim • irresistible • contagious • miraculously • restored • 

internal • weather • supposedly  

1 They had а narrow escape just seconds before the flames engulfed the building. 2 Chickenpox 

is a disease which can be cured, but one that is highly contagious 3 Jane‘s looking off – colour; 

she must be exhausted from working at the hospital all night. 4 We recommended Dr Brown, as 

he is supposedly one of the best doctors in the city. 5 He suffered serious injuries from the 

accident, but fortunately no internal bleeding. 6 Linda finds chocolate cake irresistible; she can 

never say ‗no‘ when someone offers her a piece.  

3 Change the sentences from active to passive.  

 Doctor Smith told the patient to take antibiotics. The patient was told to take antibiotics by 

Doctor Smith/the patient was told by Doctor Smith to tale antibiotics 

  Chris should make a doctor‘s appointment. A doctor‘s appointment should be made by Chris  

 A nurse is taking Annabel‘s temperature. Annabel‘s temperature is being taking by a nurse  

 The neighbour‘s cat causes her allergy. Her allergy is caused by the rescuers  

4 Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in bold. 

Use two to five words.  

1 Some people think that snakes can predict earthquakes. Snakes are through to be able to predict 

earthquakes.  

2 Mason will insist that James discuss the details of the rescue mission. Mason will make James 

go into the details of the rescue mission.  

3 George is expected to fully recover from his accident. It is expected George will make a full 

recovery from his accident.  

4 A nurse bandaged Helen‘s wrist to give it support. Helen had her wrist bandaged by a nurse, to 

give it support.  

 

 

Вариант 2  

1 Underline the correct item.  

1 I think I've developed an allergic reaction to something I ate; my skin is really itchy.  

2 After his crippling injury, Joe took the agonising decision to give up professional football for 

good.  

3 Jane‘s asthma makes it difficult for her to breathe while she is exercising.  

4 Sally went on working, despite her splitting headache. 

2 Fill in the correct word. 

1 Linda finds chocolate cake irresistible; she can never say ‗no‘ when someone offers her a 

piece.  

2 After two weeks of therapy, lan‘s health was full restored, and he could go back to work.  

3 Against all odds, Doug miraculously recovered from his serious illness.  

4 Annabel glimpsed at a group of people waiting for the bus and realised it was time to go home.  



5 Thailand is planning to build a memorial to commemorate the 2004 tsunami tragedy. 

3 Change the sentences from active to passive.  

1 The neighbour‘s cat causes her allergy. Her allergy is caused by the rescuers  

2 The rescuers have carried the victims to safety The victims have been carried to safety by the 

rescuers 3 They will build a medical clinic for cancer patients. A medical clinic for cancer 

patients will be built 

4 Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in bold. 

1 Sally is trying to convince Sarah that she should stop mountain climbing. Sally is trying to get 

Sarah to give up mountain climbing. 2 They believe that the climbers were caught in a 

snowstorm. The climbers are believed to have been caught in a snowstorm. 3 John asked Emma 

to leave immediately because she was distracting him from his work. John had Emma leave at 

once because she was distracting him from his work. 4 William‘s mum has applied ointment to 

his rash. William had his mum apply ointment to his rash. 

Приложение 6 

Тест по 5 -му разделу      « Кто ты» 

Вариант 1  

1  Fill in the correct word/phrase. There are two answers you do not need to use. • abandoned • 

exterior • commuters • do without • do up • descendants • ornamental • conflict • stray • burden • 

vast • posh 

 1Modern Mexicans are descendants of the Mayan civilisation.  

2The wooden jug cannot be used to put flowers in. It‘s only for ornamental use.  

3 Ethan wanted to paint the exterior of his house dark green.  

4 Tracy found a(n) stray cat at the park, and took it home with her. 

 5 Many commuters started complaining when they heard the 8:00 train would be delayed.  

6 This conflict between Shawn and Ian has to end;  

2 Underline the correct item.  

 

1 Alex can‘t have moved into his new house yet; it still doesn‘t have running water or electricity. 

2 You shouldn‘t have to park your motorbike on the pavement; you‘ll get a fine if you do so.  

3 Can you help me clean up this mess, please?  

4 If you‘re planning to have a loud party, you ought to inform your neighbours. 

5 You can‘t park your car on Cowper Street any more; it‘s been pedestrianised. 

 

3 Fill in: needn’t have, can’t, ought to, mustn’t, could, must, shouldn’t and didn’t need to. 

  

1 You mustn‘t throw litter on the street; it‘s against the law.  

2 He shouldn‘t have trespassed on private property without getting permission first.  

3 We could have avoided the heavy traffic if we‘d left home earlier. 

 4 James can‘t have bought a mansion! He hardly makes ends meet!  

5 Lily must have been terribly upset to find all that rubbish in her garden.  

 

4 Choose the correct response. 

 1 A: Our noisy neighbours are moving away soon.  

B: a) It‘s a disgrace! b) What a relief!  

 

2 A: Can I have a word with you? 

 B: a) Sure. What is it? b) That‘s a fair point.  



 

3 A: The bus is late again.  

B: a) That‘s annoying b) Sorry about that.  

 

34 A: Tom‘s parked in front of our driveway again.  

B: ba) Of course. What do you expect? b) It really makes my blood boil!  

 

38 A: I promise to pay for your broken window.  

B: b) I appreciate that a) Er ... I don‘t know.  

 

 

 

Тест по 5-му разделу  

Вариант 2  

 

1 Fill in the correct word/phrase. 

1 This conflict between Shawn and Ian has to end; they shouldn‘t be arguing like that all the 

time. 

 2 Homeless people occasionally find shelter in the abandoned warehouse down the street.  

3 Beverly Hills is famous for its posh mansions of rich Hollywood stars. 

 4 The vast number of cars on the city streets every day causes terrible traffic congestion.  

5 People who live in shanty towns often have to do without basic utilities. 

 

2 Underline the correct item 

 

1 You can‘t park your car on Cowper Street any more; it‘s been pedestrianised.  

2 Cynthia might to move to a house in the suburbs, but she‘s not sure yet.  

3 The council should really do something about all this graffiti on public buildings; it‘s realty 

awful.  

4 Tom didn‘t need to give Sarah a lift to work because she had taken her own car.  

5 If you don‘t like dark colours, you are supposed could try painting your bedroom in soft pastel 

tones. 

 

3 Fill in: needn’t have, can’t, ought to, mustn’t, could, must, shouldn’t and didn’t need to. 

 

1 James can‘t have bought a mansion! He hardly makes ends meet!  

2 Lily must have been terribly upset to find all that rubbish in her garden.  

3 Harry ought to have apologised to Mrs Thomson for breaking her window; she‘d have 

appreciated it. 4 Emma didn‘t need to.pay much for the renovations to her house; the cost was 

quite low. 

 5 You needn‘t have turned the music down; it wasn‘t bothering me at all. 

 

4 Choose the correct response. 

 

 1 A: Our noisy neighbours are moving away soon.  

B: a) It‘s a disgrace! b) What a relief!  

 

2 A: Can I have a word with you? 

 B: a) Sure. What is it? b) That‘s a fair point.  

 

3 A: The bus is late again.  

B: a) That‘s annoying b) Sorry about that.  

 

34 A: Tom‘s parked in front of our driveway again.  



B: ba) Of course. What do you expect? b) It really makes my blood boil!  

 

38 A: I promise to pay for your broken window.  

B: b) I appreciate that a) Er ... I don‘t know.  

 

 

Раздел 6 тест                  Тест по теме «Общение» 

Вариант 1  

1  Fill in the correct word/phrase. There are two answers you do not need to use. • faint 

sounds • into orbit • live coverage • extraterrestrial life • human race • latest developments • 

gutter press • news bulletin  

 

1 The last 10 minutes of Wendy‘s favourite show were interrupted by an important news bulletin  

2 Right now on every television station there is live coverage of the President‘s speech from the 

White House. 

 3 Brian was interested in learning about the latest developments in the off-shore drilling 

operation. 

 4 Many people believe that there is extraterrestrial life in the universe.  

 

2 Rewrite the following statements in reported speech.  

1 ―I‘m watching a documentary on the SETI programme,‖ Andrew said. Andrew said (that) he 

was watching a documentary on the SETI programme  

2 ―I may get a job with the local TV station,‖ Helen said. Helen said (that) she might get a job 

with the local TV station  

3 ―Peter won't like the news at all," he told her. he told her (that) Peter wouldn‘t like the news at 

all  

4 ―John thinks his neighbour is an alien!" she said to Betty. she said to Betty (that) John through 

his neighbour is an alien! 

 

3 Fill in: laser, galaxy, air, beam, antenna, telescope. 

1 I can't listen to my radio now, it doesn't work because of broken … . 

2 At our Astronomy lessons we look at the sky through a … . 

3 I think this … of light is coming from a … . 

4 Jupiter is in the … which the sun belongs. 

5 Sending parcels by … mail is rather quicker than standard mail. 

 

4 Fill in said, told or asked ,then report the sentences. 

1 "What does this issue say?" she …Sarah. 

2 "Don't talk on the phone for hours!" mum … to Kate. 

3 "Send me e-mail later!", she … Pam. 

4 "Why don't we make a newspaper?",Jane … her granny. 

5 "You can go with me", Tony … me. 

 

 

 

Вариант 2  

 

1 Rewrite the following statements in reported speech.  

1 ―Peter won't like the news at all," he told her. he told her (that) Peter wouldn‘t like the news at 

all 

2 ―John thinks his neighbour is an alien!" she said to Betty. she said to Betty (that) John through 

his neighbour is an alien! 

3―Peter lent me a book about UFOs,‖ Sammy said. Sammy said (that) Peter had lent him a book 

about UFOs  

4 ‗The scandal will be all over the press tomorrow,‖ she told me. she told me (that)the scandal 

would all over the press the following/next day 



 

2 Report the following using the verbs in the list. 

Offer deny suggest aologise warn 

1 "I didn't do that" Nick cried. 

2 "I'm sorry I forgot about that", he said. 

3"I'll make a cake if you like", she said. 

4 "Don't take that or you'll be in trouble", her mum said. 

5 "How about having a family dinner on Sunday?" said grandma. 

 

3 3 Fill in: laser, galaxy, air, beam, antenna, telescope. 

1 I think this … of light is coming from a … . 

2 Jupiter is in the … which the sun belongs. 

3 Sending parcels by … mail is rather quicker than standard mail. 

4 I can't listen to my radio now, it doesn't work because of broken … . 

5 At our Astronomy lessons we look at the sky through a … . 

   

 

4 Fill in said, told or asked ,then report the sentences. 

1 "Send me e-mail later!", she … Pam. 

2 "Why don't we make a newspaper?",Jane … her granny. 

3 "You can go with me", Tony … me. 

4 "What does this issue say?" she …Sarah. 

5 "Don't talk on the phone for hours!" mum … to Kate. 

 

 

 

Раздел 7                            тест по теме «Планы на будущее» 

Вариант 1  

 

1.Fill in: long, achieve, attend, drop out, overcome. 

1. She wants to … the Oxford University. 

2. Anna … to become a figure skater. 

3. My brother … many obstacles to succeed as a lawyer. 

4. If they work hard, they can … their goal. 

 

2.Put the verbs in brackets into correct tense. 
1. If my parents were on business trip, I … (invite) some friends round. 

2. I …(stop) and talked to you if I had seen you. 

3. If it was my birthday, I …( have) a party. 

4. We could go to the park if it …(not rain). 

 

3.Complete the phrasal verbs with the correct particle. 
1. We have the experience to carry… any tasks in this branch. 

2. Pam carried … a diploma in the writing competition. 

3. Don‘t carry … staying out late! 

4. Her kindness carried me … a difficult moment of my life. 

 

4.Fill in the gaps with the correct preposition or particle “to” 
1. Most of her students succeeded …becoming professional sportsmen. 



2. He graduated … university in 2000. 

3. This agency is doing research … space technology. 

4. If you cheat … an exam, you will drop out . 

 

 

5. Match the form exchanges. 
1. How are you getting on at university? a Really well, thanks. 

2. I‘m going really well. b I can‘t imagine. 

3. Have you heard from Dan recently ? c I love it. 

4. It‘s really difficult. d That‘s great. 

 

 

 

 

Вариант 2  

 

1.Fill in: long, achieve, attend, drop out, overcome. 

1 Every year some students…a course of study. 

2. Anna … to become a figure skater. 

3. My brother … many obstacles to succeed as a lawyer. 

4. If they work hard, they can … their goal. 

 

2.Put the verbs in brackets into correct tense. 

 

1 If I visit London, I …(see) the Tower of London. 

2 I would read more books if I …(have) more free time. 

3 If I …(go) to Laura‘s party, I would have met her cousin. 

4 If you don‘t water the plants, they ( die). 

5 I … (visit) Mary if someone had told me she was in hospital. 

 

3.Complete the phrasal verbs with the correct particle. 

 

1 She gives me one or two errands to carry… every day. 

2 Pam carried … a diploma in the writing competition. 

3. Don‘t carry … staying out late! 

4. Her kindness carried me … a difficult moment of my life. 

 

4.Fill in the gaps with the correct preposition or particle “to” 

1 I long … finish school and enter the university. 

2 He graduated … university in 2000. 

3. This agency is doing research … space technology. 

4. If you cheat … an exam, you will drop out . 



 

5. Match the form exchanges. 

 

1 How is your brother now? e He phoned me yesterday. 

2. I‘m going really well. b I can‘t imagine. 

3. Have you heard from Dan recently ? c I love it. 

4. It‘s really difficult. d That‘s great. 

Итоговая контрольная работа « Путешествие» 

 

вариант 1  

 

1.Fill in: invaders, feat, preserved, unique, properties, consult, offerings, remote, 

worshipped, invisible. 
Ancient civilizations are known to have __________ gods in sacred shrines. 

Planes are needed to transport supplies to ______________ area in the far north. 

Many Hindu temples were destroyed by Islamic _______________ in the 8
th

 century BC. 

_______________ were made to the gods to honor them and ask for their blessing. 

The temple of Rameses II in Egypt is quite a magnificent _____________ of craftsmanship. 

 

2. Choose the correct word. 

 

Chinese is / are dificult to learn. 

100 dollars was / were too much for the jacket. 

Some children has / have very bad manners. 

Many people like / likes to drink coffee in the morning. 

The United States is / are a big country. 

 

3. Choose the correct item 

 

I want to hear whole / all truth. 

No one / Anyone cared that it was raining. 

Is / Are there any money left. 

You can do it some / any way you like. 

A few / A little of us suffer from travel sickness. 

 

4  Translate  

 

1.живописная бухта,  

2. высокая дамба, 

3. опасный ледник,  

4. долина горячих источников, 

 5. Горный хребет, разделяющий две страны,  



 

Вариант 2  

1.Fill in: invaders, feat, preserved, unique, properties, consult, offerings, remote, 

worshipped, invisible. 

1. The managers of the business firm frequently __________their lawyers for legal advice. 

2. Artists visit Greenland for the island‘s _______________atmosphere and magnificent 

surroundings. 

3. It is a beautiful town with a picturesque harbor and well-__________ building. 

4. The peaks of the mountains were ______________ from down belong because of the fog. 

5. We value herbs for their taste, but they also have healing ______________. 

2. Choose the correct word. 

1. That bunch of grapes look / looks delicious. 

2. Those trouses really suit / suits you. 

3. My advice is / are to take the job. 

4. There was / were water everywhere. 

5. My family is / are large. 

3. Choose the correct item. 

1. Some children like broccoli, although many / a lot of do not. 

2. I‘ve been working hard each / all day and now I‘m tired. 

3. James didn‘t know the answer neither / either. 

4. Some / Any people prefer to work in the evening. 

5. I can‘t find no one / anyone to help me with this. 

4 Translate  

1.болото, заросшее растениями,  

2. остатки забытых цивилизаций,  

3. предсказывать будущее, 

 4. находиться в зале ожидания,  

5. пройти на посадку к пятому выходу. 

 

 

Тест по 1-му разделу 

1.Ответ: 

1 takes 

2 agrees 

3 swarm 



4 origin 

5 picked on 

6 wasting 

7 relatives 

8 objects 

9 concept 

A Underline the correct item. 1 Although Patrick works long hours, his family still takes priority 

over his work. 2 Mary rarely agrees with her friend‘s views, but this doesn‘t affect their 

friendship. 3 The swarm of bees that had gathered around us at the park spoiled our picnic. 4 

Tony is of Italian origin, but he grew up in England. 5 As a teenager, Stella had a strange taste in 

clothes, so she was picked on up quite often. 6 Instead of wasting paper, why don‘t you use both 

sides of the page to write on? 7 Jane and George got married in the States, so many of their 

relatives from Scotland found it difficult to be there for the wedding. 8 Chris strongly objects to 

going out with his younger sister and her friends. 9 Working from home was a concept that John 

wasn‘t really familiar with. 

2.Ответ: 

10 envious of 

11 devoted 

12 unheard of 

13 household name 

14 immediate 

B Fill in the correct word/phrase. There are three answers you do not need to use. • unheard of • 

extended • envious of • noble • devoted • black sheep • immediate • household name 10 Janet has 

always been envious of her younger sister because she thinks that their parents pay more 

attention to her. 11 Mr and Mrs Outtridge are extremely devoted parents who will do anything to 

keep their children safe and happy. 12 Not having dinner together is unheard of in my family; all 

of us always eat together in the evenings. 13 The new singer has become a household name He‘s 

on TV every day and most teenagers in the country have bought his new CD. 14 They wanted to 

have a very small and quiet wedding, so they only invited members of their immediate families 

and very few friends 

3.Ответ: 

15 a) Do you know b) am thinking 

16 a) haven‘t called b) is staying 

17 a) have you been doing b) have just had 

18 a) has always wanted b) are you talking 

19 a) is getting b) needs 

 

C Put the verbs in brackets into the correct present form. e.g. A: What time does the film start 

(film/start)? В: I think it has already started (already/start), let me check. 15 A: Do you know if 

there‘s a problem between Cynthia and Kelly? B: No, but I am thinking of asking Cynthia about 

it. 16 A: I haven‘t called Helen for ages. I wonder how she is. B: Well, I know she is staying in 

town this week, so maybe you two can meet while she‘s here. 17 A: What have you been doing? 

Your face is all red and you look really upset! В: I have just had another fight with Tom because 

he used my laptop without asking me again. 18 A: Adam has always wanted to be part of a large 

family. B: What are you talking about? I know for a fact that he loved being an only child! 19 A: 

Don‘t you think that Patty is getting to be more and more of a busybody these days? B: Yes, I 

do. Someone needs to tell her to stop interfering in things that aren‘t her concern! 



4.Ответ: 

20 will have started 

21 will forgive 

22 are going to crash 

23 bound to 

24 will be driving 

 

D Underline the correct verb form. 20 By the time we arrive at the theatre, the play will have 

started. 21 I'm sure Harry will forgive you when he hears your side of the story. 22 Watch out! 

You are going to crash into that tree! 23 Although Tracy and Stephen aren‘t speaking to each 

other these days, they‘re bound to become friends again; they‘ve known one another too long to 

ruin their friendship. 24 This time next Monday John will be driving his brand-new car. 

Тест по1-му раздулу 

2-вар 

1.Ответ: 

25 had been trying, finally saw 

26 had already heard, called 

27 was doing, was playing 

28 came, was looking/had come, had been looking 

29 was, had been jogging 

 

E Put the verbs in brackets into the past simple, past continuous, past perfect or past perfect 

continuous. 25 Linda have been trying to find a present for her mum for over an hour before she 

finally saw something nice to buy her. 26 William had already heard the news when I called to 

tell him. 27 While Emma was doing her homework, her brother was playing music loudly, and 

she couldn‘t concentrate. 28 Nathan came across a photo of his great-grandfather as he was 

looking/ had come through some old things. 29 Helen was exhausted because she had been 

jogging for two hours. 

2.Ответ: 

30 hasn't got used to living 

31 used to like 

32 is used to getting up 

33 would always ask 

 

F Underline the correct item. 28 Nathan came across a photo of his great-grandfather as he was 

looking/ had come through some old things. 29 Helen was exhausted because she had been 

jogging for two hours. 30 Jeremy hasn‘t got used to living say from home yet, as he‘s only been 

studying abroad for two months. 31 When James was younger, he used to like listening to rock 

music, but now he isn‘t really interested in it. 32 Jonathan gets is used to getting up early, so he 

doesn‘t mind that his new job starts at 7:00 am. 33 When he was little, John would always ask 

his parents to get him a dog for his birthday, but they never did. 

3.Ответ: 

34 C 

35 E 



36 D 

37 A 

38 B 

 

 

G Choose the correct response. 34 Are you doing anything tonight? (C) 35 I‘m really angry 

about all this litter your children dropped in my garden. (E) 36 Could I have a quick word with 

you? (D) 37 Would you like me to help you with that? (A) 38 Will you be able to make it to 

Jan‘s party? (B) A I can manage, thanks. B I wouldn‘t miss it for the world! C Nothing special. 

Why? D Sure, go ahead. E It won‘t happen again. 

4.Ответ: 

Кто из этих людей 

39 был неправильно понят соседом? (C) 

40 считает более приемлемым переезд в другое место? (D) 

41 столкнулся с проблемой, которая не связана напрямую с его соседом? (B) 

42 имеет соседа, который вмешивается в его социальную жизнь? (A) 

43 получил не то, на что он рассчитывал? (D) 

44 вынужден привыкать к новым реалиям? (C) 

 

H You are going to read a magazine article in which four people talk about their neighbours. For 

questions 39-44, choose from the people A—D. A person may be chosen more than once. A 

Alex They say "good fences make good neighbours", but this doesn't apply in Mrs Beasley's 

case. Edwina Beasley has managed to find a way of sticking her busybody nose into my 

business, though I barely speak a word to her when she starts asking me personal things. She's 

even taken it upon herself to find me a wife! Imagine my shock, when she knocked on my door 

Iast Sunday, in the company of a woman I‘d never seen before and told me: "This is Mary Allen, 

dear. I'm sure you two have a Iot in common, so I'll let you get to know each other" And then she 

left, almost certain that Mary Allen and I will name our first child after her! B Helen Don't get 

me wrong, I Love animals. Be it feathered, furry, two-legged or crawling, I simply adore all 

creatures. Except one: Mr Watson's poodle, Lulu. Though Mr Watson is a great neighbour, Lulu 

gets on my nerves so much that Tm seriously thinking of kidnapping her and secretly replacing 

her with a more tolerable look-alike. Not only does Lulu steal my newspaper every morning, she 

is also very selective with my friends. Whenever I have friends over that she doesn't like, she 

will stand outside my door barking or howling for hours if Mr Watson isn't home to come and 

pick her up. I know you‘re supposed to "love thy neighbour", but do you have to Love his dog 

too? C Lucy The truth is I grew up to believe that our neighbours were also our friends, all of us 

sharing our joys and sorrows as they presented themselves in our small but closely-knit 

community. Unfortunately, this was not the case m the big city I moved to. I realised that trying 

to be friends with your neighbours and be there for them in times of need was not always 

welcome when my next-door neighbour told me to mind my own business and stop trying to 

control other people's lives. All I had done was knock on her door to see if she was alright on a 

night I'd heard her crying out loudly! D Chris I know you can't really choose your neighbours, 

but I thought that I had chosen the right ones when I decided to move to a nice, peaceful street 

where mostly elderly people resided. What I hadn‘t thought of was that these wonderful, friendly 

people, who mostly kept to themselves, had children and noisy grandchildren who visited on 

Sunday mornings. Worst of all, what I didn't know was that the same, seemingly quiet senior 

citizens would be having band practice every Saturday morning in the house right next to mine. 

I'm really having second thoughts about this neighbourhood! 

5.Ответ: 



I first met Mrs Ackerman on my first day of school. I was a bit anxious, as I had just changed 

schools and didn‘t know any of my classmates. 

Little did I know then, that Mrs Ackerman would become my all-time favourite teacher. 

Mrs Ackerman was middle-aged, but looked much younger because of her freckled face and rosy 

cheeks. She never wore make-up, and dressed in casual clothing. Amazingly, she looked more 

like a college student than a teacher! 

Mrs Ackerman also had a wonderfully warm personality. She was supportive and always 

encouraged us to try and do our best. Her lessons were never boring, as her classes were always 

filled with interesting things to do. We would sing songs, write stories, have puppet shows and 

every Friday we had storytelling day. 

I will always remember Mrs Ackerman, as she taught me the love of learning, something I will 

always be thankful for. 

Which person 39 was misunderstood by a neighbour?(C) 40 seems more likely to move 

 

 

Тест по 2-му разделу 

1-вар 

1.Ответ: 

1 

a) denies 

b) regrets 

2 

a) losing 

b) missing 

3 

a) hurt 

b) harm 

4 

a) lonely 

b) alone 

5 

a) on 

b) down 

6 

a) minimal 

b) concentrated 

A Choose the correct word for each sentence. An example is given. e.g. a) Joe‘s older sister is a 

good influence on him; she helps him make the right decisions. b) His constant lying is having a 

terrible effect on their friendship. 1 a) Even though the teacher caught Penny cheating, she still 

denies it. b) John regrets his decision to leave school early and work at his father‘s shop. 2 a) I 

have such a heavy work load! I feel like I‘m losing control! b) Brenda has been missing her 



friends terribly ever since she changed schools. 3 a) Stephen needs to apologise to Kate because 

he‘s really hurt her feelings. b) Not eating properly and getting too little sleep can eventually 

harm your health. 4 a) Jane gets a bit lonely at times living on her own. b) Kelly was alone in the 

house, as everyone else had gone to the cinema. 5 a) It was pouring outside, so she put on her 

raincoat. b) Jeff will lose all his friends if he continues to put them down 6 a) Henry does his bit 

for the environment by buying goods that use minimal packaging. b) Why buy a big box of 

washing powder when you can choose one that comes in concentrated form? 

2.Ответ: 

7 fit in 

8 shrugged 

9 rummaged 

10 confidential 

11 put off 

12 sighed 

13 strain 

14 essential 

15 cope 

16 volunteered 

17 bewildered 

18 obedient 

B Fill in the correct word/phrase. There are two answers you do not need to use. • rummaged • 

volunteered • confidential • essential • cope • strain • sighed • shrugged • bewildered • fit in • put 

up • obedient • stammered • put off 7 Joe tried to fit in with the other students in his class by 

wearing the same style of clothes as they did. 8 Janice...her shoulders, unable to answer the 

teacher‘s question. 9 Betty shrugged through her backpack searching for her iPod®. 10 Don‘t 

worry, the conversation between you and the student counsellor is confidential 11 Ruby had to 

put off the dinner party for another day, as she had too much work to do. 12 Mark sighed with 

relief when he realised that nobody had been hurt in the accident. 13 Students feel the strain of 

exams towards the end of the school year. 14 Exercising three times a week is essential for good 

health. 15 Jane went to see the school‘s counsellor because she couldn‘t cope with all the stress 

the exams were causing her. 16 Joseph volunteered to work for an environmental organisation. 

17 Susan hadn‘t expected John to be so angry with the news, and she was truly bewildered by his 

reaction. 18 Mrs Thomson‘s children are very obedient; they never argue with their parents, and 

they never cause any trouble. 

 

 

 

Ключи  

Модуль 3  

вариант 1 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

5 A 



2 задание  

1 realise 

2 pickpocket 

3 deal 

4 witnesses 

5  back 

6muttering 

 

3 задание  

1 telling 

2 share 

3 to take 

4 pay 

5 to drive 

6 denying 

7 to take on 

  

4 задание  

1 solving 

3 to escape 

4 to announce 

 

 

 Вариант 2  

1 задание  

6 C 

7 A 

8 B 

9 A 

 

 2 задание  

14 back 

15 muttering 

16 culprits 

17 confess 

18 so-called 

  

3 задание  

1 denying 

2 to take on 

3 be 

4 vandalising 

5 spending 

 

 4 заданиие  

1 to lock 

2 watching 

3 solving 

  Модуль 4  

Вариант 1  

1 задание  

1 stiff 



2 painful 

3 extinguish 

4 fractured 

5 hoarse 

2 задание  

1 narrow 

2 contagious 

3 colour 

4  supposedly 

5 internal 

6 irresistible 

3 задание  

1 The patient was told to take antibiotics by Doctor Smith./The patient was told by Doctor Smith 

to take antibiotics. 

2 A doctor‘s appointment should be made by Chris. 

3 Annabel‘s temperature is being taken by a nurse. 

4 Her allergy is caused by the neighbour's cat. 

4 задание  

1 thought to be able to 

2 will make James go 

3 is expected George will make 

4 had her wrist bandaged by 

 Вариант 2 

 1 задание  

1 itchy 

2 agonising 

3 breathe 

4went on 

2 задание 

1 irresistible 

2 restored 

3 miraculously 

4 glimpsed 

5 commemorate 

3 задание  

1 Her allergy is caused by the neighbour's cat. 



2 The victims have been carried to safety by the rescuers. 

3 A medical clinic for cancer patients will be built. 

4 задание  

1 to get Sarah to give 

2 are believed to have been 

3 had Emma leave at 

4 had his mum apply ointment 

 

 

Модуль 5  

Вариант 1  

1 задание  

1descendants 

2 ornamental 

3 exterior 

4 stray 

5 commuters 

6 conflict 

2 задание  

1 can‘t 

 2 shouldn‘t 

 3 Can 

 4 ought to 

 5 can't 

3 задание  

1 mustn‘t 

2 shouldn‘t 

3 could 

4 can‘t 

5 must 

4 задание  

1 b 

2 a 

3 a 

4 b 

5 b 

Вариант 2  

1 задание  

1 conflict 

2 abandoned 

3 posh 

4 vast 

5 do without 

2 задание :  

1 can't 

2 might 

3 should 



4 didn‘t need to 

5 could 

3 задание  

1 can‘t 

2 must 

3ought to 

4didn‘t need to 

5needn‘t have 

4 задание  

1 b 

2 a 

3 a 

4 b 

5 b 

 

 

 Модуль 6  

Вариант 1  

 

 

1 задание  
1 news bulletin 

2 live coverage 

3 latest developments 

4 extraterrestrial life 

2 задание  

1 Andrew said (that) he was watching a documentary on the SETI programme. 

2 Helen said (that) she might get a job with the local TV station. 

3 He told her (that) Peter wouldn‘t like the news at all. 

4 She said to Betty (that) John thought his neighbour was an alien. 

 

 

3задание  

 antenna / telescope/ beam, laser/ galaxy/  

4 задание  
She asked Susan what the issue said. 

Mum said to Kate not to talk on the phone for hours. 

She told Pam to send e-mail her late. 

Jane asked her granny why they didn't make a cake. 

Tony told me that I could go with him. 

 

 

Вариант 2  

1 задание  

1 He told her (that) Peter wouldn‘t like the news at all. 

2 She said to Betty (that) John thought his neighbour was an alien. 

3 Sammy said (that) Peter had lent him a book about UFOs. 

4 She told me (that) the scandal would be all over the press the following/next day. 

2 задание  

1 He apologized for forgetting that. 

2 She offered to make a cake. 

3 Mum warned her not to take that. 

4 Grandma suggested that they have a family dinner. 

3 задание  



beam, laser/ galaxy/ antenna / telescope 

4 задание  

She told Pam to send e-mail her late. 

Jane asked her granny why they didn't make a cake. 

Tony told me that I could go with him. 

She asked Susan what the issue said. 

Mum said to Kate not to talk on the phone for hours 

 

 

 

 

 

Модуль 7  

Вариант 1  

1 задание :. attend/ longs/ overcame/ achieve/  

2 задание : would invite /would have stopped/ would have/ wasn‘t raining 

3 задание :  out/ off/ on/ through 

4 задание :  in/ from/ into/ in 

5 задание :  c/ d/ e/ b 

 

Вариант 2  

1 задание : are dropped out/ ongs/ overcame/ achieve 

2 задание : will/ had/ had gone/ die/ 

/would have visited/ 

3 задание : out/ out/ off/ on/ through 

4 задание : to/ rom/ into/ in 

5 задание : a/ d/ e/ b 

 

 

Модуль 8  

Вариант 1  

1 задание :  

1. worshipped 

2. remote 

3. invaders 

4. offerings 

5. feat. 

2 задание :  

1. is 

2. were 

3. have 

4. like 

5. is 

3 задание  

 

1. whole 

2. no one 

3. is 

4. any 

5. a few 

4 задание  

1. picturesque bay/harbor, 

2. high dam, 

3.  dangerous glacier, 

4. valley of Hot Springs, 

5. Mountain range separating two countries, 



  

Вариант 2  

1 задание :  

1. consult,. 

2. unique. 

3. preserved. 

4. invisible 

5. properties 

2 задание  

1. looks 

2. suit 

3. is 

4. was 

5. is 

3 задание  

1. many 

2. all 

3. either 

4. some 

5. anyone 

4 задание  

1. Swamp grown with plants, 

2. The remains of lost civilization, 

3. To predict the future, 

4. To stay in the airport lounge, 

5. To go to departure gate number 5. 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине история в 10-11 классах 

10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  
Материал за I четверть Текущий контроль Приложение 1 

2  Контрольная работа за I 

полугодие 

Текущий контроль Приложение 2 

3  
Тестирование по пройденному 

материалу за II полугодие. 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

Приложение 1 

Входной контроль по истории  

10 класс 
 

 

1. Назовите славянские племена, жившие на территории Киевской Руси IV-VI веках? 

2. Когда было крещение Руси, с именем кого оно было связано? 

3. Перечислите причины раздробленности Руси. 

4. Почему войско монголо-татар оказалось непобедимым в период XI-XIIIвв? Кто нанес им 

серьезное поражение? 

5. При каком князе Русское государство стало называться Россией? 

6. Перечислите реформы Петра I. 

7. С чьим именем связаны времена просвященного абсолютизма? 

8. Кто и когда отменил крепостное право? 

9. Когда г.Оренбург? 

10. Назовите имена известных людей, посетивших Оренбург в разное время. 

 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Право перехода крестьянк другому землевладельцу в Юрьев день появилось: 
а) в XIV в.; б) начале XV в.; 

в) середине XV в.; г) конце XV в.; 

д) лишь в начале XVI в. 

2. Укажите, какие даты относятся к периоду: 
а) монголо-татарского завоевания Средней Азии и русских земель; 

б) борьбы русских княжеств против агрессии немецких и шведских феодалов; 

в)борьбы русских княжеств против золотоордынского ига. 

1) 1238 г., 4 марта; 11) 1378 г.; 

2) 1240 г., 15 июля; 12) 1243 г.; 

3) 1410 г., 15 июля; 13) 1327 г.; 

4) 1480 г.; 14) 1235 г.; 

5) 1380, г., 8 сентября; 15) 1202 г.; 

6) 1242 г., 5 апреля; 16) 1234 г.; 



7) 1237–1241 гг.; 17) 1206–1227 гг.; 

8) 1237 г.; 18) 1227–1255 гг.; 

9) 1262 г.; 19) 1223 г., 31 мая. 

10) 1382 г.; 

3. В XIV в. тверской князь дважды получал ярлык на великое княжение в Орде. Конец 

этим притязаниям положил носивший общерусский характер и организованный 

Москвой поход против Твери в … году: 
а) 1380; б)1375; в) 1380; г) 1385. 

4. Кто из названных князей правил раньше всех других: 
а) Иван Калита; б) Дмитрий Донской; в) Юрий Долгорукий; г) Василий III? 

5. Какое событие произошло раньше других: 
а) Куликовская битва; б) взятие войском Батыя Рязани; 

в) «стояние» на Угре; г) сражение на р. Воже? 

6. В каком году был созван первый Земский собор: 
а) 1382 в) 1549; б) 1497; г) 1606? 

7. Кто из названных лиц были современниками: 
а) Ярослав Мудрый и Иван Калита; б) Дмитрий Донской и Сергий Радонежский; 

в) Александр Невский и летописец Нестор; г) Иван Грозный и хан Батый? 

8. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 
а) поход на Новгород северского князя Игоря против половцев; 

б) съезд князей в Любече, принятие принципа «Каждый пусть держит отчизну свою»; 

в) изгнание князя Всеволода из Новгорода; 

г) первое летописное упоминание о Москве. 

9. Военная операция, известная как «Ледовое побоище», связана с именем: 
а) Дмитрия Донского б) Ивана Калиты; в) Александра Невского; г) Ивана Грозного. 

10. В каком году хан Батый захватил Киев: 
а) 1239; б) 1237; в) 1238; г) 1240? 

11. Первый из разрушенных монголами городов: 
а) Рязань; б) Козельск; в) Владимир; г) Торжок. 

12. В битве на Калке вместе с русскими против монгол сражались: 
а) половцы; б) печенеги; в) хазары; г) касоги. 

13. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки: 
а) Оки; б) Уфы; в) Вожи; г) Калки. 

14. Укажите событие, которое не относится ко времени правления Ярослава 

Мудрого: 
а) строительство «Золотых ворот» в Киеве; б) заключение династических браков; 

в) распространение христианства; г) заключение военного союза с печенегами. 

15. «Иосифляне» и «нестяжатели» – это: 
а) два основных течения в церковной жизни Русского государства конца XV – начала XVI 

века; 

б) боярские группировки, боровшиеся за власть в начале правления Ивана IV; 

в) сторонники и противники налаживания отношений с римско-католической церковью; 

г) сторонники и противники централизации государства. 

 

Контрольная работа 

Вариант 2 

1. Что из названного относилось к итогам похода войск Батыя на Русь в 1237–1238 

гг.: 
а) захват и разгром Киева; б) разорение Великого Новгорода; 

в) начало политической раздробленности; г) разорение северо-восточных земель? 

2. Прочтите отрывок из летописи и укажите, в каком году произошли описываемые 

события: 

«И сошлись оба войска, и было на Калке сражение великое, и победили… татары 

половцев, и князей русских, и пала русская сила…» 
а) 969 г.; в) 1237 г.; б) 1223 г.; г) 1380 г. 

3. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло у реки: 



а) Угры; б) Калки; в) Сити; г) Днепра. 

4. В XIV в. южные и западные земли, некогда входившие в состав Киевской Руси, 

постепенно освободились от ордынского владычества, чему способствовало 

(способствовали): 
а) победы, одержанные в 1257–1259 гг. князем Даниилом Галицким над ханским баскаком 

Куремсой; 

б) распри в правящей элите Золотой Орды; 

в) объединение этих земель под властью литовского князя Гедемина; 

г) военные неудачи ордынцев во время венгерского (1282 г.) и польского (1287 г.) 

походов, после которых эти земли отошли к Польше. 

5. Трижды, с интервалом в два года (1368, 1370, 1372 гг.), литовщина подкатывалась к 

Москве. Союзником Литвы выступал (выступали): 
а) часто менявшиеся на престоле ордынские ханы; б) тверской князь Михаил 

Александрович; 

в) Новгород и Псков; г) рязанские и смоленские князья. 

6. Наставником князя Дмитрия Московского (Донского) был: 
а) митрополит Алексий; б) игумен Сергий Радонежский; 

в) коломенский священнослужитель Митяй; г) писатель СофонийРязанец. 

7. В начале XV в. Русь подвергается новому нашествию орды. Это произошло в … 

году: 
а) 1406; б) 1408; в) 1410; г) 1412. 

8. Укажите, какие причины вызвали: 
а) агрессию немецких и шведских феодалов на Русь; 

б) завоевательные походы монголо-татар на Русь и в Западную Европу; 

в) быстрое завоевание русских земель монголо-татарами. 

1) Необходимость расширения пастбищ из-за экстенсивного кочевого скотоводства; 

2) стремление расширить свои владения за счет соседей; 

3) стремление «христианизировать» народы, населявшие Прибалтику; 

4) возможность обогащения в результате грабительских военных походов; 

5) усобицы князей; 

6) монолитность монголо-татарского государства; 

7) использование достижений военного искусства, заимствованных в Китае; 

8) поддержка германского императора; 

9) оборонительная тактика городского населения; 

10) благословение папы римского на организацию крестового похода; 

11) жесткая дисциплина монголо-татар; 

12) отсутствие единства русских княжеств; 

13) организация общемонгольского похода. 

9. По преданию, в войске Дмитрия Донского на Куликовом поле сражались богатыри 

Пересвет и Ослябя. Согласно этому же преданию, они были: 
а) бояре; б) монахи; в) свободные крестьяне; 

г) князья; д) ремесленники. 

10. После Куликовской битвы Орда совершила новый поход на Русь. Войскам Орды 

после долгой осады удалось взять Москву: 
а) за три недели, совершив подкоп, они проникли в город; б) с помощью нижегородских 

князей; 

в) в городе под видом торговца жил ордынец, он и открыл ночью ворота, опоив стражу; 

г) население Москвы, испытывая голод и лишения, собрало вече и приняло решение 

сдаться и уплатить дань; 

д) в городе кончились запасы продовольствия, боеприпасов, и началась эпидемия холеры, 

сопротивление стало бессмысленным. 

11. Возникшее в XIII в. Московское княжество заметно усилилось в начале XIV в., 

когда к Москве были присоединены: 
а) Коломна и Можайск; 

б) Переяславль-Залесский; 

в) Рязань; 



г) верно все указанное; 

д) верно лишь а) и б). 

12. Первым московским князем был: 
а) Всеволод Большое Гнездо; 

б) Юрий Долгорукий, основавший Москву; 

в) Александр Невский, получивший Москву в удел; 

г) сын Александра Невского Даниил; 

д) Иван Калита. 

13. Ордынской тягостью в XIII–XV вв. на Руси называли: 
а) тягловую (гужевую) повинность по перевозке ордынских грузов русскими крестьянами; 

б) неписаную традицию возить (помимо уплаты дани) богатые подарки хану, его семье и 

приближенным мурзам; 

в) безнаказанные набеги мелких отрядов из Орды «за добычей», т. е. откровенные 

грабежи; 

г) дань Орде, выплачивавшуюся ежегодно серебряной монетой; 

д) политическую зависимость от Орды, наиболее ярко выраженную в ритуале получения 

русскими князьями ярлыков на княжение. 

14. Укажите союзника ордынского хана Ахмата в 1480 г., во время стояния на Угре: 
а) литовский князь (он же польский король) Казимир IV; 

б) крымский хан Менгли-Гирей; 

в) рязанский князь Олег; 

г) Ливонский орден; 

д) хан опрометчиво посчитал, что сил у него достаточно, и действовал без союзников. 

15. Страстное «Послание на Угру», призывающее великого князя следовать примеру 

мужественных предков, направил: 
а) игумен Сергий Радонежский; 

б) архиепископ Ростова Вассиан; 

в) митрополит московский Киприан; 

г) русский Церковный собор; 

д) иконописец Андрей Рублев. 

 

 

Эталон ответов 

Вариант 1 
 

1. в) 

2. а) 1, 7, 14, 17, 18, 19; 

б) 2, 3, 6, 8, 15, 16; 

в) 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. 

3. б)1375; 

4. в) 

5. б) 

6. в) 

7. б) 

8. б); в); г); а). 

9. в) 

10. г) 

11. а) 

12. а) 

13. г) 

14. в) 

15. а) 

Вариант 2 
 

1. г) 

2. б) 



3. б) 

4. в) 5. 

б) 6. 

а) 

7. б) 

8. а) 2, 3, 4, 8, 10; 

б) 1, 2, 4; 

в) 5, 6, 7, 9, 11 ,12, 13. 

9. б) 

10. б) 

11. д) 

12. г) 

13. г)  

14. а) 

15. б) 

 

Приложение 2 

Вариант 1 

1. В каком из документов провозглашались отмена «урочных» лет и бессрочный 

сыск беглых крестьян 
1) в Соборном уложении1649 г.2) в Судебнике 1497 г 3) в Судебнике 1550 4) в указах об 

урочных летах 

2. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 
1) Федора Алексеевича 2) Алексея Михайловича3) Петра I4) Екатерины II 

3.Рекрутская обязанность в ХVIII веке- это 
1) обязанность крестьян работать в хозяйстве помещика2) способ комплектования русской 

армии 

3) прикрепление крепостных крестьян к мануфактурам4) способ формирования рынка 

рабочей силы 

4. Как назывался орган управления по делам православной церкви, созданный 

в I четверти ХVIII века?1) Синодом 2) Приказом тайных дел 3) Сенатом4) Верховным 

тайным Советом 

5. Что из названного было одной из причин бунтов 1648 г., и 1662 г. в Москве? 
1) введение новых пошлин на денег2) ликвидация городского самоуправления 

3) введение рекрутской повинности для посадского населения 

4) представление иностранным купцам преимуществ в торговле 

6. Полтавская битва 1709 года способствовала 
1) резкому изменению хода Северной войны2) распаду Северного союза 

3) потеря русскими войсками Риги и Ревеля4) Потери русскими войсками Нарвы 

7. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле 
1) по завещанию Петра I2) по требованию участников крестьянского восстания 

3) по приглашению Верховного Тайного совета4) в результате дворцового переворота 

8. Какие из названных событий произошли в царствование Алексея Михайловича? 
А) принятие «Соборного уложения»Б) Северная войнаВ) разделы Речи ПосполитойГ) 

Медный бунтД) Семилетняя войнаЕ) крестьянско- казацкое движение под руководством 

С. Разина 

Укажите верный ответ: АБД 2) АГЕ 3) БВЕ 4) ВДЕ 

9. Какие из названных имен связаны с событиями церковного раскола в России в 

ХVII в.? 
А) ФиларетБ) АввакумВ) НиконГ) Иосиф Волоцкий 

Д) царь Алексей МихайловичЕ) царь Федор Иоаннович 

Укажите верный ответ: АБВ 2) АВГ 3) БВД 4) БВЕ 

10. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с ростом 

территории Российского государства в ХVII-ХVIII вв. 
А) присоединение КрымаБ) присоединение Прибалтики 

В) присоединение Левобережной Украины с Киевом 



Г) присоединение Левобережной Украины и Белоруссии 

11. Расположите в хронологической последовательности события внешней политики 

России в ХVIII в. 
А) присоединение КрымаБ) заключение Ништадтского мира 

В) Прутский походГ) третий раздел Речи Посполитой 

12. Расположите в хронологической последовательности следующие события ХVIII 

в. 
А) основание Московского УниверситетаБ) окончание Северной войны 

В) основание Санкт-ПетербургаГ) основание Академии Наук 

13. Установите соответствие между названиями социальных движений и именами 

государей, в чье правление они произошли К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами 

14. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой 

относится эта характеристика. 
Н.М. Карамзин« Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума и 

выражений» 

15. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением одного, относятся к 

преобразовательной деятельности Петра I. 
1) коллегия; 2) ассамблея; 3) посессионная мануфактура;4) рекруты; 5) губерния; 6) 

местничество 

 

Вариант 2 

1. Указ об «урочных летах»: 
а) запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому; 

б) устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян; 

в) определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день; 

г) установил бессрочный розыск беглых крестьян. 

2. В период Смутного времени в Россию вторглись войска: 
а) Османской империи, Крымского ханства; б) Пруссии и Дании; 

в) Польши и Швеции; г) Саксонии и Пруссии. 

3. Какой царь правил Россией в 1613-1645 гг.? 
а) Иван Грозный; б) Алексей Михайлович; 

в) Михаил Федорович; г) Борис Годунов. 

4. Результатом проведения денежной реформы Алексея Михайловича 1654-1662 года 

стал(о): 
а) восстание Хлопка; б) Медный бунт; 

в) Соляной бунт; г) восстание Ивана Болотникова. 

5. Церковный раскол связан с именем патриарха: 
а) Филарета; б) Гермогена; в) Никона; г) Адриана. 

6. Какой век в истории России назвали «бунташным веком»? 
а) XVI в.; б) XVII в.; в) XVIII в.; г) XIX в. 

7. Восстание под предводительством С.Т.Разина произошло: 
а) 1645-1676 гг.; в) 1654-1667 гг.; б) 1648-1654 гг.; г) 1670-1671 гг. 

8. В России на мануфактурах применялся труд: 
а) наѐмных и крепостных рабочих; 

б) батраков; 

в) крепостных крестьян; 

г) наѐмных рабочих. 

9. Где был построен флот, участвовавший во втором Азовском похо¬де: 
а) Архангельске; б) Воронеже; в) Таганроге; г) Переславле-Залесском. 

10. Новое летоисчисление Петром I было введено в: 
а) 1700 г.; б) 1699г.; в) 1701 г.; г) 1702 г. 

11. Северная война приходится на период: 
а) 1700-1721 гг.; б) 1709-1721 гг.; в) 1699-1720 гг.; г) 1701-1721 гг. 



12. В каком году произошла Полтавская битва: 
а) 1705 г.; б) 1709 г.; в) 1707 г.; г) 1708 г. 

13,. Знаменитое морское сражение в период Северной войны: 
а) Гангутское; б) Азовское; в) Балтийское; г) Полтавское 

14. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой 

относится эта характеристика. 
Н.М. Карамзин« Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 

удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума и 

выражений» 

15. Период правления Анны Иоанновны вошѐл в историю как: 
а) «правление временщиков»; б) «бироновщина»; в) «правление верховников»;г) 

«орловщина». 

 

 

1 вариант 
1 

2 

2 

3 

2 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

4 

8 

3 

9 

3 

10 

ВБАГ 

11 

ВБАГ 

12 

ВБГА 

13 

3125 

14 

ЕкатеринаВторая 

15 

6 

 

2 вариант 

Ответы 

 

1) б,     

2) в,   

3) в,     

4) б,     

5) в,     

6) б,     

7) г,   

 8) а,   



9) б,   

10) а,   

11) а,   

12) б,   

13) а,   

14) Екатерина II,   

15) б,   

 

 

Приложение 3 

 

Итоговая работа 

 

1 вариант 
 

Часть 1 

1.Укажите древнейшую русскую летопись. 

а) «Слово о полку Игореве» б) «Остромирово Евангелие» в) «Повесть временных лет» 

 

2. В ходе монгольского нашествия на Русь в 13 в «Злым городом» прозвали: 

а) Владимир б)Козельск в)Торжок 

 

3. С каким событием связана «Углическая трагедия»? 

а) массовые опричные казни б) смерть царевича Дмитрия Ивановича в)московский пожар 

1547 г. 

 

4. В годы царствования Петра I центральными органами управления были: 

а) министерства б) приказы в) коллегии 

 

5.Целью Уложенной комиссии, созданной Екатериной II , являлось: 

а) создание нового свода законов б) замещение ею Сената в)проведение переписи 

населения 

 

6.Назовите наиболее известную военную операцию А.В. Суворова в конце XVIIIв: 

а) Переход через Альпы б)взятие Берлина в) переправа черед Дунай 

 

7.Какой вопрос обсуждался на Тегеранской конференции «Большой тройки» в 1943 г? 

а) о ленд-лизе б) о вхождении Прибалтики в состав СССР в) об открытии второго фронта 

 

8. Высылка А.И. Солженицына из СССР относится к периоду: 

а) «оттепели» б) «застоя» в) «перестройки» 

 

9.В каком году советские войска были выведены из Афганистана? 

а) 1956 г. б) 1979 г. в) 1989 г. 

 

10. Известным правозащитником был: 

а) С.П. Королев б) И.В. Курчатов в) А.Д. Сахаров 

 

Часть 2 
В 1. Дайтеопределение термину : 

«Перестройка»_________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

В 2. Установите соответствие между политическими деятелями и событиями: 



1) И. В. Сталина а) освоение целины 

2) Н. С. Хрущев б) создание Организации Объединенных Наций 

3) Л.И. Брежнев в) Ввод войск Афганистан 

 

 

 

В 3. Рассмотри иллюстрацию и выполни задание. 

 

 
 

Какое событие изображено на иллюстрации? 

а) восстание декабристов б) Кровавое воскресенье в) оборона Севастополя 

 

В 4. Все термины, за исключением одного, относятся к событиям истории СССР периода 

1964-1985 г. Выпиши лишний: 

диссиденты, «теневая экономика», дефицит товара, «застой», референдум 

 

В 5. Запишите название блока, о котором идет речь 

«Крупнейший в мире военно-политический блок, объединяющий большинство стран 

Европы, основанный 4 апреля 1949 г в США» 

 

 

 

2 вариант 
 

Часть 1 

 

1.Авторство «Повести временных лет» приписывается: 

а)Ярославу Мудрому б) Владимиру Мономаху в) монаху Нестору 

 

2.В 1242 г. состоялась битва: 

а) на Чудском озере б) Грюнвальдская в) Куликовская 

3. Первым столкновением русских и монгольских войск в XIII веке стала битва: 

а) на реке Калке б) у Рязани в) на реке Сити 

 

4. В годы правления Ивана IV в Русском государстве впервые появляется: 

а) всероссийский внутренний рынок б) боярское землевладение в)стрелецкое войско 

 

5.Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стал: 

а) Сенат б) Земский Собор в) Государственный совет 

 

6. Минин и Д. Пожарский в начале XVII в России: 

а) претенденты на российский престол б) организаторы народного ополчения в) деятели 

церкви 

 

7.Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на территории: 

а) Украины и Белоруссии б) Сибири и Казахстана в) Урала и Поволжья 

 

8.Какая битва завершила коренной перелом в годы Великой Отечественной войны? 



а) Московская битва б) Сталинградская битва в) Курская битва 

 

9. Героям обороны Ленинграда посвящен памятник: 

а) «Разорванное кольцо» б) «Родина- мать зовет!» в) Воин освободитель в Трептов-парке 

 

 

10. Заявление о прекращениидействия Союзного договора 1922 г от России подписывал: 

а) Б. Н. Ельцин б) В. С. Черномырдин в) Е.Т. Гайдар 

 

Часть 2 
В1. Дайте определение термину: «Холодная 

война»________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

 

В2. Установите соответствие между главами государства и датой их руководства страной: 

1. Л. И. Брежнева а) 1957-1964 г 

2. Н. С. Хрущев б) 1964-1982 г 

3. М.С. Горбачев в) 1985-1991 г 

 

 

В3. Рассмотри иллюстрацию и выполни задание. 

 

 
 

Укажите князя, возглавившего русские войска в битве, фрагмент которой на 

представленной иллюстрации 

а) Александр Невский б) Дмитрий Донской в) Иван III 

 

 

В4. Все термины, за исключением одного, связаны с политикой « перестройки» 

Выпиши лишний: 

Гласность, многопартийность, « новое политическое мышление», госприѐмка, 

приватизация 

 

 

В5 (1 балл) Запишите термин, о котором идет речь 

«Название напряженного политического и военного противостояния между СССР и США 

в октябре 1962 г, которое вызвано размещением на острове Куба военных частей 

Советской армии, техники и вооружения» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 
1 вариант 

А1-в 

А2-б 

А3-б 

А4-в 

А5-а 

А6-а 

А7-в 

А8-б 

А9-в 

А10-в 

В 1. Перестройка -это курс на модернизацию советского общества, путем реформирования 

хозяйственных, социальных, политических, идеологических структур 

В 2. 

В3 (1 балл) -а 

В4(1 балл) - референдум 

В5 (1 балл) - НАТО 

 

2-вариант 

А1-в 

А2-а 

А3-а 

А4-в 

А5-а 

А6-б 

А7-в 

А8-в 



А9-а 

А10-а 

В 1. Холодная война-это состояние конфронтации между двумя системами –социализмом 

и капитализмом. 

В 2. 

В 3 (1 балл) - а 

В 4 (1 балл) – приватизация 

В5 (1 балл)- Карибским кризис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  
Материал за I четверть Текущий контроль Приложение 4 

2  Контрольная работа за I 

полугодие 

Текущий контроль Приложение 5 

3  
Тестирование по пройденному 

материалу за II полугодие. 

Промежуточная аттестация Приложение 6 

Приложение 4 

Входное   контрольное тестирование  (11 класс) 

1 вариант 
 

1. Выберите правильный ответ. С этого события началась Вторая мировая война: 

а) нападение милитаристской Японии на Китай 

в) вторжение Италии в Эфиопию 

с) нападение гитлеровской Германии на Польшу 

д) вторжение СССР в Финляндию 

2. Выберите неправильный ответ. Крупнейшие сражения Второй мировой войны 1939-

1945 гг.: 

а) битва на Сомме 

в) сражение у Эль-Аламейна 

с) Сталинградская битва 

д) сражение у острова Мидуэй 

е) Курская битва 

3. Оцените утверждение. Решающая роль в военной победе над 

гитлеризмом принадлежит народам Советского Союза: 

а) верно в) неверно 

4. Продолжите перечень. Главы государств, участвовавших в Тегеранской конференции: 

а) Иосиф Сталин 

в) ________ 

с) ________ 

5. Восстановите последовательность событий: 

а) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

в) открытие второго фронта 

с) нападение Японии на Пѐрл-Харбор 

д) «странная война» 

6. Приведите в соответствие: 

а) У.Черчилль_________________________1. Италия 

в) И.Сталин _________________________ 2. США 

с) Ф.Рузвельт__________________________3. СССР 

д) Б.Муссолини________________________4. Англия 

7. Найдите лишнее. Страны блока агрессоров: 

а) Германия 

в) Япония 

с) Италия 

д) Румыния 

е) Австралия 



8. Назовите автора этих легендарных слов. «Мы защитим наш остров любой ценой, мы 

будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться в местах высадки, мы будем сражаться в 

полях, на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы никогда не сдадимся»: 

а) Шарль де Голль 

в) Франклин Рузвельт 

с) Уинстон Черчилль 

д) Чан Кайши 

е) Судзуки Кантаро 

9. Назовите принцип, который объединяет этих людей. Георгий Жуков, Бернард 

Монтгомери, Александр Василевский, Дуайт Эйзенхауэр, Константин Рокоссовский, 

Дуглас Макартур, Иван Конев, Джордж Паттон: 

а) это командующие войсками стран антигитлеровской коалиции 

в) это участники движения Сопротивления в европейских странах 

с) это министры иностранных дел воюющих государств 

10. Назовите понятие, которому соответствует данное определение. Это открытая 

террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, крайне 

правых политических движений, направленная на подавление демократических свобод: 

а) радикализм 

в) реваншизм 

с) фашизм 

д) тоталитаризм 

11. Выберите правильное утверждение. В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 

а) экономика оккупированных европейских стран не обеспечивала нацистскую Германию 

в) США не осуществляла масштабных поставок вооружений и техники 

с) именно благодаря военному сотрудничеству стран Запада и Востока Вторая 

мировая война закончилась в 1945-м году, а не затянулась ещѐ на несколько лет 

д) западные союзники не бомбили военные заводы и города нацистской Германии 

12. Назовите важнейшие итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 

а) победа над фашизмом и японским милитаризмом 

в) возвращение суверенитета покорѐнным странам 

с) существенные территориальные изменения в Европе и Азии 

д) начало распада колониальной системы 

е) достижения в области науки и техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Входное контрольное тестирование за  (11 класс) 

 

2 вариант 
 

1. Выберите правильный ответ. С этого события началась Тихоокеанская война: 

а) сражение за остров Гуадалканал 

в) сражение за остров Окинава 

с) нападение милитаристской Японии на Пѐрл-Харбор 

д) морское сражение у острова Мидуэй 

2. Выберите неправильный ответ. Крупнейшие сражения Второй мировой войны 1939-

1945 гг.: 

а) Битва за Москву 

в) сражение у Эль-Аламейна 

с) Сталинградская битва 

д) сражение у острова Лейте 

е) битва на Марне 

3. Оцените утверждение. Военное противостояние с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 года 

на Западном фронте, получило наименование «странной» или «сидячей» войны: 

а) верно в) неверно 

4. Продолжите перечень. Главы государств, участвовавших в Ялтинской (Крымской) 

конференции: 

а) Иосиф Сталин 

в) ________ 

с) ________ 

5. Восстановите последовательность событий: 

а) штурм Берлина 

в) операция «Багратион» 

с) операция «Морской лев» 

д) нападение на Польшу 

6. Приведите в соответствие: 

а) У.Черчилль ___________________________1. Франция 

в) И.Сталин ___________________________2. Китай 

с) Ч.Кайши ___________________________3. СССР 

д) Ш.де Голль ___________________________4. Англия 

7. Найдите лишнее. Конференции стран антигитлеровской коалиции во время Второй 

мировой войны 1939-1945 гг.: 

а) Тегеранская конференция 

в) Крымская конференция 

с) Конференция в Касабланке 

д) Потсдамская конференция 

е) Вашингтонская конференция 

8. Назовите автора этих легендарных слов. «Наше дело правое, враг будет разбит, 

победа будет за нами»: 

а) Шарль де Голль 

в) Энтони Иден 

с) Вячеслав Молотов 

д) Иоахим фон Риббентроп 

е) Ван Чунхой 



9. Назовите принцип, который объединяет этих людей. Хайнц Гудериан, Ямамото 

Исороку, Уго Кавальеро, Эрвин Роммель, Ион Антонеску, Карл Маннергейм, Миклош 

Хорти: 

а) это командующие войсками стран блока агрессоров 

в) это участники движения Сопротивления в европейских странах 

с) это министры иностранных дел воюющих государств 

10. Назовите понятие, которому соответствует данное определение. Это вооруженное 

нападение одного или нескольких государств на другие страны, с целью захвата их 

территорий и насильственного подчинения своей власти: 

а) интеграция 

в) контрибуция 

с) агрессия 

д) коалиция 

11. Выберите правильное утверждение. В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 

а) экономика европейских стран не обеспечивала нацистскую Германию 

в) США не осуществляла масштабных поставок вооружений и техники 

с) западные союзники не бомбили военные заводы и города нацистской Германии 

д) именно благодаря военному сотрудничеству стран Запада и Востока война закончилась 

в 1945-м году, а не затянулась ещѐ на несколько лет 

12. Назовите важнейшие факторы. Решающие источники Великой Победы во Второй 

мировой войне 1939-1945 гг.: 

а) солдаты стран антигитлеровской коалиции честно выполняли свой долг 

в) героическое сопротивление советских войск 

с) масштабные поставки вооружений и техники из США 

д) успехи западных союзников в борьбе за господство в воздухе и на море. 

е) ограниченность ресурсов нацистской Германии, техническая 

отсталость милитаристской Японии 

 

 

 

Ответы: 
 

1 вариант 

1. с 

2. а 

3. а 

4. Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль 

5. д, с, в, а 

6. а-4, в-3, с-2, д-1 

7. е 

8. с 

9. а 

10. с 

11. с 

12. а, в, с, д 
 

2 вариант 

1. с 

2. е 

3. а 

4. Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль 

5. д, с, в, а 

6. а-4, в-3, с-2, д-1 

7. е 

8. с 

9. а 



10. с 

11. д 

12. а, в, с, д 
 

 

 

 

Приложение 5 

Контрольное тестирование за 1 полугодие (11 класс) 

I вариант 

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Сталинградская битва. 

2) Сражение у Эль Аламейна. 

3) Открытие второго фронта. 

4) Потсдамская конференция. 

5) Нападение Японии на Перл-Харбор. 

2. Соотнесите название военных операций и их целей. 

1) «Морской лев». 

2) «Барбаросса». 

3) «Оверлод». 

а) Открытие второго фронта в Европе. 

б) Высадка немецких войск в Англии. 

в) Нападение Германии на СССР. 

3. Ленд-лиз – это: 

А) название английского истребителя 

Б) поставки вооружения 

В) политика невмешательства во внутренние дела страны  

4. Выберите правильный ответ. 

Войсками западных держав, высадившимися в Норвегии, командовал: 

а) Эйзенхауэр 

б) Де Голль 

в) Монтгомери 

г) Макартур 

5. Выберите правильный ответ. 

Последней европейской столицей, освобожденной Советской Армией была: 

а) Варшава 

б) Вена 

в) Прага 

г) София 

6. Выберите правильный ответ. 

Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Венгрия 

б) Бельгия 

в) Испания 

г) Польша 

7. Выберите правильный ответ. 

В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

а) Польши 

б) Чехословакии 

в) Эльзаса 

г) Австрии 

8. Установите соответствие между термином и его определением 

А) демилитаризация 

Б) декартелизация 

В) денацификация 

Г) демократизация 



 

1) ликвидация промышленных объектов, производивших вооружение 

2) перестройка политической жизни на демократических началах 

3) ликвидация остатков нацизма 

4) демонтаж вооруженных сил 

9. Перл- Харбор- это: 

1) место открытия второго фронта в Европе 

2) английская крепость, оказавшая упорное сопротивление немецким войскам 

3) место морского сражения, ставшего переломным в войне на Тихом океане 

4) американская военно- морская база на Гавайских островах, ставшая первым объектом 

японской агрессии на Тихом океане 

10. На какой конференции было принято следующее решение? 

Операция «Оверлорд»будет предпринята в течение мая 1944 г., вместе с операцией против 

Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком 

позволят наличные десантные средства… Советские войска предпримут наступление 

примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного 

на западный фронт. 

1) на Ялтинской 3) на Потсдамской 

2) на Тегеранской 4) на Мюнхенской 

 

II вариант 

  

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Битва под Москвой. 

2) Сражение у атолла Мидуэй. 

3) Капитуляция Японии. 

4) Тегеранская конференция. 

5) Высадка союзников на Аппенинском полуострове. 

2. Приведите в соответствие. 

1) Монтгомери 

2) Кейтель 

3) Де Голль 

а) Германия 

б) США 

в) Франция 

3. Раскройте содержание понятия. 

«Политика умиротворения». 

4. Выберите правильный ответ. 

Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 

а) Польша 

б) Франция 

в) Югославия 

г) Германия 

5. Выберите правильный ответ. 

Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Болгария 

б) Италия 

в) Китай 

г) Голландия 

6. Выберите правильный ответ. 

Главным фронтом второй мировой войны был: 

а) германо-французский 

б) итало-советский 

в) советско-германский 

г) англо-германский  

7. Выберите правильный ответ. 



Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупированных 

территориях называется: 

а) ариизация 

б) геноцид 

в) селекция 

г) сегрегация 

8. Выберите положения, являющиеся причинами Второй мировой войны 

1) тяжѐлые для Германии условия Версальского мирного договора 1919 года 

2) противоречия между военными блоками: Тройственным союзом и Антантой 

3) последствия Версальско-Вашингтонской системы 

4) национал-социалистические идеи и политика А. Гитлера 

5) стремление Германии осуществить передел поделѐнного мира 

6) мировой экономический кризис 

7) стремление Англии к мировому господству 

8) стремление США к мировому господству 

9. Выберите положения, являющиеся причинами Второй мировой войны 

1) тяжѐлые для Германии условия Версальского мирного договора 1919 года 

2) противоречия между военными блоками: Тройственным союзом и Антантой 

3) последствия Версальско-Вашингтонской системы 

4) национал-социалистические идеи и политика А. Гитлера 

5) стремление Германии осуществить передел поделѐнного мира 

6) мировой экономический кризис 

7) стремление Англии к мировому господству 

8) стремление США к мировому господству 

10. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

А) 22 июня 1940 г. 1) капитуляция Франции 

Б) 4 февраля 1945 г. 2) нападение Германии на СССР 

В) 6 августа 1945 г. 3) ядерная бомбардировка Хиросимы 

4) начало работы Крымской конференции 

 

III вариант 

  

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Крах фашистского режима в Италии. 

2) Капитуляция Германии. 

3) Парад Победы в Москве. 

4) Крымская конференция. 

5) Атомная бомбардировка Хиросимы. 

2. Приведите в соответствие. 

1) Жуков 

2) Манштейн 

3) Эйзенхауэр 

а) США 

б) СССР 

в) Германия  

3. Раскройте содержание понятия. 

«Мюнхенский сговор». 

4. Выберите правильный ответ. 

К понятию «коренной перелом» имеет непосредственное отношение: 

а) битва за Москву; 

б) Сталинградское сражение; 

в) открытие второго фронта в Европе; 

г) высадка союзников в Италии.   

5. Выберите правильный ответ. 



Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Греция 

б) Румыния 

в) Япония 

г) Дания 

6. Выберите правильный ответ. 

СССР вступил в войну против Японии: 

а) 6 августа 1945 г. 

б) 20 августа 1945 г. 

в) 8 августа 1945 г. 

г) 15 августа 1945 г. 

7. Выберите правильный ответ. 

В большинстве освобожденных странах Восточной Европы в 1944-1945 гг. 

устанавливалась власть: 

а) Народного фронта 

б) довоенных правительств 

в) советской военной администрации 

г) коммунистических правительств 

8. Выберите положения, являющиеся итогами Второй мировой войны 

1) запрет и осуждение идеологий фашизма и нацизма 

2) победа антигитлеровской коалиции 

3) создание Лиги Наций 

4) победа военного блока Антанты 

5) создание ООН 

6) крупнейшей колониальной державой становится Франция 

7) СССР и США становятся сверхдержавами 

8) деколонизация обширных колониальных империй 

9. На какой конференции было принято следующее решение? 

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий 

безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии 

после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено.,. 

Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы…ж 

подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в 

натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли 

нацистскую партию. 

1) на Крымской 3) на Потсдамской 

2) на Тегеранской 4) на Мюнхенской 

10. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

Дата Событие 

А) 8 декабря 1941 г. 1) капитуляция Италии 

Б) 6 июня 1944 г. 2) вступление в войну США 

В) 17 июля 1945 г. 3) высадка союзников в Нормандии 

4) начало работы Потсдамской 

конференции 

 

  

 

IV вариант 

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Капитуляция Франции. 

2) Курская битва. 

3) Объявление СССР войны Японии. 

4) Операция «Багратион». 

5) Высадка союзников в Нормандии. 

2. Приведите в соответствие. 

https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http://doc4web.ru/go.html?href=https%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


1) Тегеранская конференция. 

2) Крымская конференция. 

3) Потсдамская конференция. 

а) Обсуждали проблемы послевоенного устройства мира. 

б) Приняты Декларации о совместных действиях против Германии, об открытии второго 

фронта в Европе. 

в) Согласованы планы окончательного разгрома Германии. 

3. Геноцид – это: 

А) название немецкой подводной лодки 

Б) кодовое название операции советских войск в Белоруссии 

В) политика истребления представителей какой-либо национальности 

4. Выберите правильный ответ. 

Вступление США в войну последовало за: 

а) поражением германских войск под Москвой; 

б) военной операцией в Перл-Харборе; 

в) разгромом немецких войск под Сталинградом; 

г) Тегеранской конференцией. 

5. Выберите правильный ответ. 

Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Финляндия 

б) Турция 

в) Швеция 

г) Словакия 

6. Выберите правильный ответ. 

Капитуляцию Японии принял: 

а) Жуков 

б) Эйзенхауэр 

в) Де Голль 

г) Макартур 

7. Выберите правильный ответ. 

Вторая мировая война началась с нападения Германии на: 

а) Францию 

б) Польшу 

в) СССР 

г) Англию 

8. Идеология фашизма предполагала, что 

а) все народы, населяющие территорию страны, обладают равными правами и свободами 

б) власть в государстве принадлежит многонациональному народу 

в) народы, населяющие территорию страны, имели право на автономию 

г) единая нация живѐт в едином государстве, возглавляемым одним вождѐм 

9. Установите соответствие между термином и его определением 

Термин 

А) коалиция 

Б) концлагерь 

В) геноцид 

Г) гетто 

Д) гестапо 

Е) блицкриг 

Ж) фюрер 

З) аншлюс 

И) антисемитизм 

К) фашизм 

 

 

 

 



1) массовое истребление людей по расовому, этническому или религиозному признаку 

2) тайная полиция 

3) политическая идеология диктаторского типа, представляющая государство как высшую 

ценность, а народ (нацию) — объединѐнной корпорацией людей. 

4) районы крупных городов, где проживают этнические меньшинства, добровольно, 

либо принудительно. 

5) немецкая стратегия молниеносной войны 

6) место принудительного заключения лиц, неугодных правящему режиму 

7) движение за политическое объединение Австрии и Германии после Первой 

мировой войны. 

8) одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном отношении к 

евреям как этнической или религиозной группе. 

9) временный военно-политический союз двух или нескольких государств, заключѐнный 

для совместных действий против какого-либо государства или группы государств 

10) вождь 

 Тотальная мобилизация – это: 

А) политика страны по организации военной промышленности 

Б) технология изготовления ракет 

В) создание ополчения из стариков и юношей 

 

 

 

Ключ к тесту по теме: «Вторая мировая война». 

  

 

2-в 

3-а 

1-б 

2-а 

3-в 

1-б 

2-в 

3-а 

1-б 

2-в 

3-а 

3 

 

  

 

  

 

 

4 

а 

б 

б 

б 

5 

в 

а, б 

б, в 

а, г 

6 

а, в 

в 



в 

г 

7 

б 

б 

а 

б 

 

Приложение 6 

Контрольное тестирование за 2 полугодие (11 класс) 

1 вариант 

1. Появление какого лозунга связано с периодом перестройки? 

1) Гласность, демократия, социализм! 

2) Даешь пятилетку в четыре года! 

3) Кадры решают все! 

4) Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! 

2. Какое из названных событий произошло в 1990 г.? 

1) М.С. Горбачев стал Президентом СССР 

2) была принята новая Конституция СССР 

3) был образован ГКЧП 

4) в стране впервые прошли альтернативные выборы 

3. Какой новый орган власти появился в период перестройки? 

1) Государственная Дума 

2) Верховный Совет 

3) Съезд народных депутатов 

4) Государственный совет 

4. Образовавшийся в 1990 г. политический блок, оппозиционный КПСС, назывался 

1) Прогрессивный блок 

2) Демократическая Россия 

3) Наш дом — Россия 

4) Родина 

5. Что из перечисленного относится к последствиям выступления ГКЧП в августе 1991 г.? 

1) установление в стране военной диктатуры 

2) учреждение поста Президента СССР 

3) отставка всего российского руководства во главе с Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным 

4) отказ большинства советских республик от подписания нового Союзного договора 

6. Что было характерно для реформ 1987-1988 rr.? 

1) усиление власти союзного центра 

2) предоставление большей свободы средствам массовой информации 

3) отказ от реформирования избирательной системы 

4) усиление роли правоохранительных органов, в том числе КГБ 

7. Прочтите отрывок из обращения Демократической партии России и определите время 

его составления. 



«Дорогие сограждане! 

Преступная клика коммунистической номенклатуры, вновь наплевав на волю народов 

нашей страны, России, узурпировала власть. Они знают только один способ разговора с 

народом — ложь и штык. Они лгут, сваливая все беды на Горбачева и демократов. 

Именно они все эти годы тормозили проведение демократических реформ… 

ДПР не признает антиконституционную клику. … 

Требуем чрезвычайного съезда народных депутатов СССР! Вся власть законным органам 

власти: Президенту страны, Президенту РСФСР, Съезду депутатов СССР и России». 

1) 1985 г. 

2) 1987 г. 

3) 1989 г. 

4) 1991 г. 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они, кроме одного, относятся к сложившейся в 1989-

1990 гг. государственной и политической системе СССР. Найдите и запишите порядковый 

номер, под которым значится термин, относящийся к другому историческому периоду. 

1) Народный депутат 

2) альтернативные выборы 

3) Президент СССР 

4) Государственный совет 

5) КПСС 

2 вариант 

1. Кто из перечисленных партийных и государственных деятелей занимал пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС в 1982-1984 гг. и стал инициатором обновления 

советской системы? 

1) А.А. Громыко 

2) Ю.В. Андропов 

3) А.Н. Косыгин 

4) М.А. Суслов 

2. Какое положение советской Конституции было отменено в период перестройки? 

1) признание Советов основой политической системы СССР 

2) равенство избирательных прав советских граждан 

3) руководящая и направляющая роль КПСС в обществе 

4) равноправие советских республик в составе СССР 

3. Прочтите отрывок из выступления советского руководителя на заседании Президиума 

Верховного Совета СССР и укажите пропущенное в нем название. 

«… Анализируя причины происходящего, мы должны видеть: и в __________ и в 

Армении накопилось немало острых проблем, которые беспокоят уже давно трудящихся 

обеих республик … В республиках процветают протекционизм, взяточничество, 

«теневая» экономика. Перестройка все это обнаружила, и мы увидели, что она оказалась 

неприемлемой для кое-кого в этих республиках. …Потому Нагорный Карабах и той, и 

другой стороной был использован как повод подстегнуть национальные чувства, доведя 

их до националистической формы, чтобы скрыть накопившиеся, действительно трудные, 

кричащие проблемы». 

1) Грузия 

2) Узбекистан 

3) Казахстан 

4) Азербайджан 



4. Какой новый пост был введен в период перестройки в 1990 г.? 

1) Президент СССР 

2) Генеральный секретарь ЦК КПСС 

3) Председатель Верховного Совета СССР 

4) Председатель Совета Министров СССР 

5. Политические реформы 1988 г. предусматривали 

1) усиление руководящей силы КПСС в советском обществе 

2) введение поста Президента СССР 

3) альтернативный характер выборов народных депутатов 

4) заключение нового Союзного договора 

6. Что является одним из результатов политических преобразований 1988-1990 гг.? 

1) усиление власти союзного центра 

2) укрепление внутрипартийного единства в КПСС 

3) повышение авторитета КПСС в стране 

4) начало разрушения однопартийного режима 

7. Что стало свидетельством развития политики гласности и изменения отношения власти 

к сфере культуры в период перестройки? 

1) появление телепрограмм «Взгляд», «До и после полуночи» 

2) постановка оперы В. Мурадели «Великая дружба» 

3) первое издание повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

4) выход кинофильма Г.Н. Чухрая «Баллада о солдате» 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они кроме одного относятся к сложившейся в 1989-

1990 гг. государственной и политической системе СССР. Найдите и запишите порядковый 

номер под которым значится термин, относящийся к другому историческому периоду. 

1) Государственная Дума 

2) гласность 

3) Съезд народных депутатов СССР 

4) Верховный Совет СССР 

5) ЦК КПСС 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на тест. 

1 вариант 

1-1 



2-1 

3-3 

4-2 

5-4 

6-2 

7-4 

8-4 

2 вариант 

1-2 

2-3 

3-4 

4-1 

5-3 

6-4 

7-1 

8-1 

 

 



            Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине обществознание в 10-11 классах 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Тестирование по пройденному 

материалу за I четверть. 
Текущий контроль Приложение 1 

2  Тестирование по пройденному 

материалу за I полугодие. 

Текущий контроль Приложение 2 

3  
Тестирование по пройденному 

материалу за II полугодие. 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

Приложение 1 

 

Входная диагностическая работа по обществознанию 10 класс 

Вариант № 1 
1. Задание   Что отличает человека от животного? 

 1) наличие физиологических потребностей         2) забота о потомстве 

3) способность к сознательной деятельности         4) приспособление к природной 

среде 

2. Задание 
Юля от природы обладает музыкальным слухом, но она не стала заниматься музыкой, 

чтобы развить это качество. Какое понятие характеризует способности Юли? 

 1) мастерство       2) задатки       3) гениальность        4) талант 

3. Задание 
Каков отличительный признак глобальных проблем? 

 1) затрагивают все человечество         2) не имеют путей решения 

3) приводят к отрицательным последствиям             4) относятся к сфере экономики 

4. Задание 
Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Общество развивается изолированно от природы. 

Б. Природа и общество развиваются по одинаковым законам. 

 1) верно только А        2) верно только Б      3) верны оба суждения      4) оба суждения 

неверны 

5. Задание 
Принцип: «Поступай по отношению к людям так, как хотел бы, чтобы поступали по 

отношению к тебе», — выражает требование 

 1) морали         2) науки          3) искусства       4) права 

6. Задание 
Верны ли следующие суждения о гражданственности как позиции личности? 

 А. Гражданственность предполагает следование определѐнным нравственным 

принципам. 

Б. Гражданственность, прежде всего, утверждает ценность человека как личности. 

 1) верно только А         2) верно только Б              3) верны оба суждения     4) оба 

суждения неверны 

7. Задание 



Фирма Z занимается охраной частных лиц и предприятий. К труду как фактору 

производства фирмы относятся (- ится) 

 1) средства связи           2) клиенты фирмы          3) здание фирмы            4) штат 

сотрудников 

8. Задание 
Что из перечисленного относится к расходной части государственного бюджета? 

 1) заработная плата работников акционерных обществ с участием государства 

2) акцизные сборы                3) проценты по государственным ценным бумагам 

4) сумма административных штрафов 

9. Задание 
В каком из перечисленных примеров речь идет о сохранении своих накоплений от 

обесценивания? 

 1) Татьяна приобрела квартиру в престижном районе     2) Сергей хранит сэкономленные 

средства дома 

3) Иван приобрѐл новый автомобиль     4) Марина застраховала принадлежащие ей 

драгоценности от кражи 

10. Задание 
Верны ли следующие суждения о безработице? 

 А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 

Б. Безработица присуща всем экономическим системам. 

 1) верно только А          2) верно только Б          3) верны оба суждения        4) оба 

суждения неверны 

11. Задание 
Н. с рождения является членом данной социальной группы. При жизни он не может 

перейти в другую группу. Для этого ему надо родиться еще раз. Его социальное 

положение закреплено в религиозных верованиях данного народа. К какой социальной 

группе принадлежит Н.? 

 1) класс             2) страта          3) каста            4) сословие 

12. Задание 
Примером каких санкций является привлечение гражданина К. к юридической 

ответственности и лишение его свободы на определѐнный срок? 

   1) формальных положительных    2) неформальных отрицательных 

3) формальных отрицательных     4) неформальных положительных 

13. Задание 
Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

 А. Стремление сторон отстоять свои взгляды — одна из причин социального конфликта. 

Б. Социальные конфликты могут иметь как положительные, так и отрицательные 

последствия для общества. 

 1) верно только А             2) верно только Б              3) верны оба суждения      4) оба 

суждения неверны 

14. Задание 
Способ образования и правовое положение высших органов власти называется 

 1) разделением властей           2) формой правления            3) политическим режимом 

4) государственным суверенитетом 

15. Задание 
Согласно нашей Конституции депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. В этом 

проявляется избирательное право 

 1) косвенное         2) активное           3) равное              4) пассивное 

16. Задание 
Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

 А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных сферах. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на 

разнообразии форм собственности. 

 1) верно только А           2) верно только Б         3) верны оба суждения        4) оба 

суждения неверны 



17. Задание 
Правовой акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое 

впоследствии принимается за общее обязательное правило при решении всех аналогичных 

дел, называется 

 1) правовым обычаем   2) нормативно-правовым актом   3) правовым прецедентом   4) 

естественным правом 

18. Задание 
Конституционной обязанностью граждан РФ является 

 1) уплата налогов       2) участие в экономической жизни государства      3) работа в 

органах социальной защиты       4) участие в работе парламента 

19. Задание 
Василий заключил договор на строительство дачного домика, но работники 

строительной фирмы нарушили установленные сроки. Нормы какой отрасли права были 

нарушены в данной ситуации? 

 1) административного права       2) трудового права 

3) уголовного права 

4) гражданского права 

20. Задание 
Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

 А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

 1) верно только А      2) верно только Б        3) верны оба суждения        4) оба суждения 

неверны 

21. Задание 
В приведѐнном списке указаны черты сходства демократического и 

недемократического режимов и черт различия. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номер черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера 

черт различия. 

  

1) существование оппозиции и плюрализма 

2) господство единой идеологии 

3) участие народа в формировании политической власти 

4) провозглашение прав и свобод граждан 

  

Черты 

сходства 
Черты отличия 

    
22. Задание 

Установите соответствие между примерами деятельности государства и функциями 

государства в рыночной экономике: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА   

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА В 

РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

А) обеспечение охраны правопорядка 

Б) организация работы общественного транспорта 

В) выплата пенсий, субсидий 

Г) государственное финансирование строительства 

диагностических медицинских центров 

Д) бесплатное обеспечение отдельных групп граждан 

лекарственными препаратами 

  

1) социальное 

обеспечение населения 

2) производство 

общественных благ 



 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

  

Вариант № 1 

1. Задание 
Ответ: 3 

2. Задание 
Ответ: 2 

3. Задание 
Ответ: 1 

4. Задание 
Ответ: 4 

5. Задание 
Ответ: 1 

6. Задание 
Ответ: 1 

7. Задание 
Ответ: 4 

8. Задание 
Ответ: 3 

9. Задание 
Ответ: 1 

10. Задание 
Ответ: 4 

11. Задание 
Ответ: 3 

12. Задание 
Ответ: 3 

13. Задание 
Ответ: 3 

14. Задание 
Ответ: 2 

15. Задание 
Ответ: 4 

16. Задание 
Ответ: 3 

17. Задание 
Ответ: 3 

18. Задание 
Ответ: 1 

19. Задание 
Ответ: 4 

20. Задание 
Ответ: 1 

21. Задание 
Ответ: 3412 

22. Задание 
Ответ: 22121 

 

 

 

 

 

 



 

          Входная диагностическая работа по обществознанию 10 класс 

Вариант № 2 
1. Задание 1 В отличие от природы, общество 

 1) обусловлено деятельностью человека       2) находится в постоянном развитии 

3) состоит из взаимосвязанных элементов        4) является частью материального мира 

2. Задание 
Для обозначения совокупности социально значимых качеств человека традиционно 

используют понятие 

 1) индивид        2) талант           3) способности         4) личность 

3. Задание 
На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере дела о 

разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной деятельности является(-ются) 

 1) семейное законодательство        2) урок         3) школьники        4) семейная пара 

4. Задание 
Верны ли суждения об обществе? 

 А. Общество — это исторический этап в развитии человечества. 

Б. Общество — это отдельная страна, государство, регион. 

 1) верно только А           2) верно только Б          3) верны оба суждения       4) оба 

суждения неверны 

5. Задание 
Среди населения государства А. популярны те произведения культуры, которые 

понятны и доступны всем возрастам, всем слоям населения вне зависимости от уровня 

образования. Хотя эти произведения не отличаются большой художественной ценностью, 

у них самая широкая аудитория. Назовите эту форму культуры. 

 1) элитарная           2) народная         3) доминирующая        4) массовая 

6. Задание 
Верны ли следующие суждения о мировых религиях? 

 А. Древнейшей из мировых религий является буддизм. 

Б. Наиболее молодая из мировых религий — ислам. 

 1) верно только А        2) верно только Б        3) верны оба суждения         4) оба суждения 

неверны 

7. Задание 
Иван приобрѐл в книжном магазине необходимые учебники. Этот пример 

иллюстрирует 

 1) распределение         2) обмен          3) производство             4) потребление 

8. Задание 
И в рыночной, и в командной экономике 

 1) директивное ценообразование           2) устанавливаются хозяйственные пропорции 

3) ведущие позиции занимает государственная собственность      4) труд является 

товаром 

9. Задание 
Если человек сам, соблюдая закон, изготавливает какую-либо вещь для себя, он 

становится еѐ собственником. Это — пример 

 1) основания приобретения права собственности        2) защиты права собственности 

3) защиты прав малого бизнеса             4) купли-продажи товара 

10. Задание 
Верны ли следующие суждения о формах собственности? 

 А. Одним из путей увеличения доли государственной собственности является 

национализация. 

Б. Конкурентная борьба производителей возможна лишь в условиях частной 

собственности. 

 1) верно только А           2) верно только Б          3) верны оба суждения     4) оба суждения 

неверны 

11. Задание 
Род, племя, народность — это примеры 



 1) демографических групп           2) этнических общностей        3) общественных страт 

4) исторически сложившихся типов общества 

12. Задание 
Пѐтр после двадцати лет работы на заводе стал начальником отдела. Это — пример 

 1) горизонтальной социальной мобильности             2) социальной стратификации 

3) вертикальной социальной мобильности           4) социального неравенства 

13. Задание 
Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

 А. Все социальные нормы имеют формальный характер. 

Б. Как правило, социальные нормы фиксируются в нормативных правовых актах. 

 1) верно только А           2) верно только Б        3) верны оба суждения         4) оба 

суждения неверны 

14. Задание     
Что понимается под формой правления государства? 

 1) организация высших органов власти                   2) политический режим 

3) распределение власти по территории страны         4) политическая система 

15. Задание 
В США в середине XIX века избирательные права получили все белые мужчины, 

затем — бывшие рабы, а в 1920 г. — женщины. Это движение в направлении к 

избирательному праву 

  

1) равному         2) формальному         3) прямому             4) всеобщему 

16. Задание 
Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

 А. К демократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых 

главную роль играет парламент — коллективный законодательный орган. 

Б. К недемократическим режимам принадлежат такие формы правления, в которых 

главную роль играет правитель с неограниченной властью. 

 1) верно только А              2) верно только Б             3) верны оба суждения      4) оба 

суждения неверны 

17. Задание 
Административным проступком является 

 1) угон автомобиля             2) выгул собаки на детской площадке 

3) прогул рабочей смены без уважительной причины      4) отказ уплатить арендную плату 

за съемную квартиру 

18. Задание 
Что из перечисленного отличает государство от других политических институтов? 

 1) монополия на использование средств массовой информации 

2) выражение интересов отдельных социальных групп         3) опора на легальное 

насилие 

4) публичный характер деятельности 

19. Задание 
Гражданин поливал на балконе цветы и уронил горшок с цветком на капот стоявшего 

перед домом автомобиля. Нормы какой отрасли права регулируют отношения гражданина 

с владельцем автомобиля? 

 1) конституционного права         2) административного права       3) гражданского права 

4) финансового права 

20. Задание 
Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 

 А. Международное гуманитарное право запрещает применять любое оружие. 

Б. Целью международного гуманитарного права является полное запрещение войн как 

форм социальных конфликтов. 

 1) верно только А            2) верно только Б           3) верны оба суждения        4) оба 

суждения неверны 

21. Задание 



В приведѐнном списке указаны черты сходства и черты различия между прямыми и 

косвенными налогами. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия. 

 1) обязательный безвозмездный платеж              2) устанавливается в виде надбавки к цене 

или тарифу 

3) не могут быть переложены на других лиц       4) взимаются как с юридических, так и 

с физических лиц 

  

Черты 

сходства 
Черты отличия 

    
22. Задание 22 № 1791 

Установите соответствие между признаками и формами политического участия 

граждан РФ, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

  

ПРИЗНАКИ   

ФОРМЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УЧАСТИЯ РФ 

А) организация работы участков для голосования 

Б) один гражданин имеет один голос 

В) голосование за кандидата на пост Президента 

РФ 

Г) установленная законом периодичность 

проведения 

Д) одобрение или неодобрение какого-либо 

решения 

  

1) только выборы 

2) только референдум 

3) и выборы, и 

референдум 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

Вариант № 2 

1. Задание 
Ответ: 1 

2. Задание 
Ответ: 4 

3. Задание 
Ответ: 3 

4. Задание 
Ответ: 3 

5. Задание 
Ответ: 4 

6. Задание 
Ответ: 3 

7. Задание 
Ответ: 2 

8. Задание 
Ответ: 2 

9. Задание 
Ответ: 1 

10. Задание 
Ответ: 3 

https://www.google.com/url?q=https://soc-oge.sdamgia.ru/problem?id=1791&sa=D&ust=1572177370902000


11. Задание 
Ответ: 2 

12. Задание 
Ответ: 3 

13. Задание 
Ответ: 4 

14. Задание 
Ответ: 1 

15. Задание 
Ответ: 4 

16. Задание 
Ответ: 3 

17. Задание 
Ответ: 2 

18. Задание 
Ответ: 3 

19. Задание 
Ответ: 3 

20. Задание 
Ответ: 4 

21. Задание 
Ответ: 1423 

22. Задание 
Ответ: 33112 

Приложение 2 

Контрольное тестирование  за 1 полугодие (11 класс) 
 

Вариант 1. 

Часть 1. 
А1. И человек и животное 

1.  

2. Свободно определяют цель своего поведения 

3. Имеют индивидуальные интересы 

4. Осознают свою уникальность 

5. Зависят от природных условий 

А2. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определѐнного образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых 

технологий. 

1.  

2. Верно только А 

3. Верно только Б 

4. Верны оба суждения 

5. Оба суждения неверны 

А3. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1.  

2. Уровень воспитанности 

3. Вся преобразовательная деятельность человека 

4. Производство материальных ценностей 

5. Художественное творчество 



А4. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и 

развитие современных технологий. 

1.  

2. Верно только А 

3. Верно только Б 

4. Верны оба суждения 

5. Оба суждения неверны 

А5. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1.  

2. Миграция сельского населения 

3. Межнациональная интеграция 

4. Разделение труда 

5. Социальная дифференциаци 

А6. Экономические системы различаются 

1.  

2. Объѐмом государственных расходов 

3. Степенью вмешательства государства в экономику 

4. Масштабами социальной поддержки населения 

5. Разнообразием природных ресурсов 

А7. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

1.  

2. Моральных 

3. Правовых 

4. Экономических 

5. Политических 

А8. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1. Представляет собой волевое действие 

2. Побуждает людей к определѐнным действиям 

3. Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4. Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А9. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1.  

2. Верно только А 

3. Верно только Б 

4. Верны оба суждения 

5. Оба суждения неверны 

А10. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 

то, что они 



1.  

2. Устанавливаются государством 

3. Складываются в течение жизни нескольких поколений   

4. Регулируют отношения в сфере власти 

5. Устанавливают справедливость 

 А11. Гражданским правонарушением является 

1.  

2. Дача взятки должностному лицу 

3. Пропуск занятий без уважительной причины 

4. Нарушение условий авторского договора 

5. Нарушение правил дорожного движения 

А12. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

1.  

2. Правительству РФ 

3. Администрации Президента РФ 

4. Верховному Суду 

5. Федеральному Собранию 

Часть В. 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Ответ:__________________________________________________ 

 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, 

имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка. 

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью 

права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя 

Правительства РФ 

2) административное 

В) нарушение требований промышленной 

безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А Б В Г Д 

В4. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Еѐ основными элементами являются_____________(2) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 

социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной 

взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) общества, 

________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они 

 обеспечивают производство и распределение различных видов_________________(5), 

а также управление совместной _______________(6) людей. 



Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт 

 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

С 1. «Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую 

победу она мстит нам»  ( Ф. Энгельс) 

 

Приложение 3 

Контрольное тестирование  за 1 полугодие (10класс) 
 

Вариант 2. 

Часть А. 
А1. К социальным потребностям человека относится потребность в 

6.  

7. Отдыхе 

8. Общении 

9. Самосохранении 

10. Сохранении потомства 

А2. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек  приспосабливается к окружающей среде, которая и определяет его образ 

жизни. 

Б. Человеку свойственно ценностное отношение к действительности. 

6.  

7. Верно только А 

8. Верно только Б 

9. Верны оба суждения 

10. Оба суждения неверны 

А3. Общим для научного и художественного творчества являются 

6.  

7. Стремление к осмыслению действительности 

8. Обоснованность предположений 

9. Стремление к достоверности 

10. Формирование чувства прекрасного 

А4. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом . 

Б. Общество может существовать, не  создавая культуру. 

6.  



7. Верно только А 

8. Верно только Б 

9. Верны оба суждения 

10. Оба суждения неверны 

А 5. Правовые нормы в отличие от других социальных норм 

6.  

7. Опираются на силу общественного мнения 

8. Обеспечиваются силой государственного принуждения 

9. Поддерживаются моральным сознанием 

10. Осваиваются в процессе социализации 

А 6. Что относится к институтам политической системы? 

5. Политические организации, главной из которых является государство 

6. Совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

7. Нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

8. Совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А 7. В государстве К. права и свободы граждан гарантируются законом, в СМИ 

представлен широкий спектр политических взглядов. Какой политический режим 

сложился в государстве К.? 

1.  

2. Демократический 

3. Тоталитарный 

4. Авторитарный 

5. Диктаторский 

А 8. Действующая Конституция РФ была принята 

6.  

7. Советом Федерации 

8. Государственной Думой 

9. Государственным советом 

10. Всенародным голосованием 

 А 9. Одним из видов уголовного наказания является 

6.  

7. Административный штраф 

8. Предупреждение 

9. Лишение свободы 

10. Объявление выговора 

А 10. Основы общественного строя РФ законодательно закреплены 

6.  

7. Гражданским кодексом РФ 

8. Всеобщей декларацией прав человека 

9. Конституцией РФ 

10. Трудовым кодексом РФ 



А 11. Гражданка С. Заказала в ателье свадебное платье. Накануне срока исполнения заказа 

ей позвонили из ателье и, извинившись, сообщили, что у них заболела швея, поэтому они 

не могут вовремя сшить ей платье. Гражданка С. Подала на ателье в суд. Статьи какого 

кодекса станут основой рассмотрения дела в суде? 

1.  

2. Трудового 

3. Административного 

4. Финансового 

5. Гражданского 

  А 12. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция 

иллюстрирует экономику как хозяйство? 

1. производство необходимых обществу благ и услуг 

2. объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 

3. исследование причин экономической стагнации 

4. разработка перспективных моделей развития сферы услуг. 

Часть В. 
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

Ответ:______________________________________ 

В 2. Установите соответствие между характеристиками чувственного познания и их 

формами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из  второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧУВСТВЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ 

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

А) отражение предметов и их свойств в 

виде целостного образа 

1) ощущение 

Б) сохранение в памяти обобщѐнного 

образа предмета 

2) представление 

В) отражение в сознании человека 

отдельных свойств предмета 

3) восприятие 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А Б В 

В3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

1. Устав ООН обязывает государства развивать международное сотрудничество в 

целях содействия «всеобщему уважению и соблюдению прав человека».(2) На наш 

взгляд, это положение имеет фундаментальный характер.(3) К сожалению, в годы 

«холодной войны» единодушия среди государств по вопросу прав человека не 

было.(4) Устав ООН формулирует цели, которые должны быть достигнуты 

современными государствами. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

       

В4. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 



Термин _____________(1) имеет два значения. Во-первых, так называется 

способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, 

необходимых им для потребления. Синонимом этого  значения рассматриваемого 

термина является понятие «_____________»(2). Во-вторых, этим термином 

обозначают_____________(3), которая исследует, как люди используют имеющиеся 

ограниченные _____________(4) для удовлетворения своих неограниченных 

потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: семьи, фирмы и 

_____________(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов 

производства и потребительских товаров. Но всѐ же главное из действующих лиц, 

ради удовлетворения нужд которого должна осуществляться хозяйственная 

деятельность в любой стране, - _____________(6). 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) государство Е) сфера 

Б)возможность Ж) хозяйство 

В) экономика З) производитель 

Г) человек И) наука 

Д) ресурс  

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

С 1. «Деятельность – единственный путь к знанию»   (Б. Шоу, английский писатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключ ответов 1 вариант 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

А 1 4 А 9 2   

А 2 3 А 10 1   

А 3 2 А 11 3   

А 4 3 А 12 4   

А 5 3     

А 6 2     

А 7 1     

А 8 3     

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В4 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один 

символ; 0 баллов – допущены две и более ошибок) 

№ задания Ответ 

В 1 федеративной 

В 2 наследственность 

В 3 11221 

В 4 БДАЗГИ 

 Ключ ответов 2 вариант 

Часть А (каждое выполненное задание оценивается в 1 балл) 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

А 1 2 А 9 3   

А 2 2 А 10 3   

А 3 1 А 11 4   

А 4 4 А 12 1   

А 5 2 А 13    

А 6 1 А 14    

А 7 1 А 15    

А 8 4 А 16    

Часть В ( В1, В2 – 1 балл, В3 – В4 – 2 балла (2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка, или в верной комбинации ответа отсутствует один 

символ; 0 баллов – допущены две и более ошибок) 

№ задания Ответ 

В 1 промышленное (индустриальное) 

В 2 321 

В 3 АББА 

В 4 ВЖИДАГ 

  

Контрольное тестирование за 2 полугодие (10 класс) 

Вариант 1 
 

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая 

включает способы взаимодействия людей и формы их объединения, называется 
1. государством 2) обществом 3) цивилизацией 4) племенем 

 

2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной 

практической и духовной деятельности, называются 
1. общественными 2) цивилизационными 3) экономическими 4) политическими 

 



3. Что из названного не относится к понятию «социальный институт»? 
1. армия 2) семья 3) школа 4) дружба 

 

4. Что из названного не относится к общественным отношениям? 
1. проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

2. проведение забастовки работниками предприятия 

3. прогулка по лесу с собакой 

4. оформление документов при приеме на работу 

 

5. Нормы, регулирующие поведение человека в обществе 
1. социальные нормы 2) духовные нормы 

3) технические нормы 4) материальные нормы 

 

6. Объективная реальность, данная в сознании человека, это: 
1) познание, 2) знание, 3) истина, 4) воображение. 

 

7. Элементарные сведения о природе, о людях, условиях их жизни, общении 

позволяет получить: 
1. мифологическое познание 

2) философское познание 

3) обыденно - практическое познание. 

 

8. Субъект познания - это: 
1) совокупность методов и средств, которые способствуют познанию; 

2) познающий человек; 

3)то, на что направлено познание. 

 

9. Выберите правильный ответ: 
А. Чувственное познание осуществляется в формах ощущения, восприятия и 

представления. 

Б. Понятие, суждение, умозаключение – это формы рационального познания. 

 

1) правилен ответ А 2) правилен ответ Б; 

3) правильного ответа нет 4) правильны оба ответа. 

 

10. Целостный образ предмета, непосредственно данный в живом созерцании в 

совокупности всех своих сторон и связей, называется: 
 

1) ощущение; 2) восприятие; 3) мировоззрение; 4) представление. 

 

 

11. К среднему классу в экономически развитых странах относятся: 
1) неквалифицированные рабочие; 

2) ведущие менеджеры крупных предприятий; 

3) владельцы небольших фирм; 

4) лица, занятые физическим трудом. 

 

12. Сословное деление общества отражает: 
1) вид государственного устройства; 

2) тип социальной стратификации; 

3) характер экономических связей; 

4) особенность политической системы. 

 

13. Замужество, изменение гражданства, смена профессиональной деятельности — 

это проявления: 
1) общественной нестабильности; 



2) социальной дифференциации; 

3) социального неравенства; 

4) социальной мобильности. 

 

14. Племена, народности, нации — это: 
1) формы государственного устройства; 

2) этнические общности; 

3) политические институты; 

4) формы экономической интеграции. 

 

15. Верны ли следующие суждения о типах социальных групп? 
А. Одна и та же группа может быть формальной и неформальной. 

Б. Формальные группы возникают самопроизвольно, объединяясь вокруг ярких лидеров. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

 

16. Что из названного связано с понятием власть? 
 

1. самосознание 2) воспитание 3) социализация 4) авторитет 

 

17. Что из перечисленного относится к формам территориального устройства 

 

1. демократия 

2. республика 

3. федерация 

4. монархия 

 

18. Политические партии: 
1. Разрабатывают программы развития общества 

2. Принимают законы, обязательные для всех граждан 

3. Определяют рыночные цены 

4. Выносят судебные решения 

 

 

Контрольное тестирование за 2 полугодие ( 10 класс) 

Вариант 2 

1. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям? 
1. взаимодействие двух людей 

2. отношения между странами 

3. взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом 

4. украшение новогодней елки 

 

2. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу? 
1) центром этого понятия является человек 

2)существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, 

законам 

3)основывается на определенном способе производства 

4)включает способы взаимодействия людей 

 

3. К социальным регуляторам поведения человека в обществе не относится 
1. экономика 2) право 3) традиции, обычаи 4) мораль 

 

4. К социальным нормам относят 
1. любовь, дружбу, религию 



2. религию, право, мораль 

3. традиции, мораль, экономику 

4. право, экономику, религию 

 

5. Наука, изучающая развитие человеческого общества и его закономерности, 

называется 
1) обществознанием 2) философией 3) политологией 4) историей 

 

 

6. Процесс преобразования и развития знания, его постоянное углубление, 

расширение и совершенствование называется: 
1) познание 2) знание 3) истина 4) воображение. 

 

7. Фантастическое отражение реальности, познание и объяснение природы и 

общества народной фантазией позволяет получить: 
1)мифологическое познание 

2) философское познание 

3) обыденно - практическое познание. 

 

8. Объект познания – это: 
1) совокупность методов и средств, которые способствуют познанию 

2) познающий человек 

3)то, на что направлено познание. 

 

9. Выберите правильный ответ: 
А. Ощущение, восприятие и понятие – это формы чувственного познания. 

Б. Представление, суждение, умозаключение –это формы рационального познания. 

1) правилен ответ А 2) правилен ответ Б 

3) правильного ответа нет 4) правильны оба ответа. 

 

 

10. Общественный чувственно – наглядный образ действительности, сохраняемый и 

воспроизводимый в сознании посредством памяти: 
1) ощущение; 2) восприятие; 3) мировоззрение; 4) представление. 

 

11. Высшие не должны общаться с низшими — ни есть вместе, ни смотреть на их 

женщин. Такие отношения характерны для стратификации: 
1) классовой; 2) профессиональной; 3) кастовой; 4) территориальной. 

 

12. Касты, сословия, классы — это: 
1) типы социальной стратификации; 

2) этапы развития государств в Новое время; 

3) социальные группы, присущие средневековому обществу; 

4) элементы социального статуса личности. 

 

13. Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую 

служит понятие: 
1) социальная адаптация; 2) социальная мобильность; 

3) социальный статус; 4) социальная роль. 

 

14. Общность исторического пути, единство территории, литературного языка, 

устойчивость экономических связей являются отличительными признаками: 
1) нации 2) интеллигенции 3) класса 4) социума 

 

15. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 
А. Многообразие социальных групп свидетельствует об упадке общества. 



Б. Одной из причин многообразия социальных групп является общественное разделение 

труда. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

 

16. Какая из приведенных позиций характеризует исключительно политическую 

власть? 
1. Обращение ко всем гражданам страны 

2. Отношение господства и подчинения 

3. Наличие субъектно-объектной связи 

4. Проявление в совокупности обычаев и традиций 

 

17. Какой тип избирательной системы, применяется в России при выборах 

Президента? 
А) Мажоритарная Б) Пропорциональная В) Смешанная 

 

18. Свобода личности, индивидуализм, равенство возможностей, преобладание 

рыночной экономики характеризуют идеологию: 
1. консервативную 

2. либеральную 

3. социал-демократическую 

4. коммунистическую 

 

Ответы: 

1 вариант 

2 вариант 

1. 2 

2. 1 

3. 4 

4. 3 

5. 1 

6.- 2 

7.- 3 

8.- 2 

9.- 4 

10.- 2 

11.-2,3 

12.- 2 

13.- 4 

14.- 2 

15. – 4 

16.- 4 

17. – 3 

18. - 2 
 

 

 

 

 

1. 4 

2. 2 

3. 1 

4. 2 

5. 1 

6.- 1 

7.- 1 



8.- 3 

9.- 3 

10.- 4 

11.- 3 

12. - 1 

13.- 2 

14.- 1 

15.- 2 

16.- 1 

17. – А 

18. - 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Тестирование по пройденному 

материалу за I четверть. 
Текущий контроль Приложение 4 

2  Тестирование по пройденному 

материалу за I полугодие. 

Текущий контроль Приложение 5 

3  Контрольная работа  за 2 

полугодие по разделу 

«Экономика» 

Итоговая аттестация Приложение 6 

 

Приложение 4 

Входное контрольное тестирование по обществознанию (11 класс) 

Вариант 1 
 

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая 

включает способы взаимодействия людей и формы их объединения, называется 
2. государством 2) обществом 3) цивилизацией 4) племенем 

 

2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной 

практической и духовной деятельности, называются 
2. общественными 2) цивилизационными 3) экономическими 4) политическими 

 

3. Что из названного не относится к понятию «социальный институт»? 
2. армия 2) семья 3) школа 4) дружба 

 

4. Что из названного не относится к общественным отношениям? 
5. проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

6. проведение забастовки работниками предприятия 

7. прогулка по лесу с собакой 

8. оформление документов при приеме на работу 

 

5. Нормы, регулирующие поведение человека в обществе 
2. социальные нормы 2) духовные нормы 

3) технические нормы 4) материальные нормы 

 

6. Объективная реальность, данная в сознании человека, это: 
1) познание, 2) знание, 3) истина, 4) воображение. 

 

7. Элементарные сведения о природе, о людях, условиях их жизни, общении 

позволяет получить: 
2. мифологическое познание 

2) философское познание 

3) обыденно - практическое познание. 

 

8. Субъект познания - это: 
1) совокупность методов и средств, которые способствуют познанию; 

2) познающий человек; 

3)то, на что направлено познание. 

 

9. Выберите правильный ответ: 



А. Чувственное познание осуществляется в формах ощущения, восприятия и 

представления. 

Б. Понятие, суждение, умозаключение – это формы рационального познания. 

 

1) правилен ответ А 2) правилен ответ Б; 

3) правильного ответа нет 4) правильны оба ответа. 

 

10. Целостный образ предмета, непосредственно данный в живом созерцании в 

совокупности всех своих сторон и связей, называется: 
 

1) ощущение; 2) восприятие; 3) мировоззрение; 4) представление. 

 

 

11. К среднему классу в экономически развитых странах относятся: 
1) неквалифицированные рабочие; 

2) ведущие менеджеры крупных предприятий; 

3) владельцы небольших фирм; 

4) лица, занятые физическим трудом. 

 

12. Сословное деление общества отражает: 
1) вид государственного устройства; 

2) тип социальной стратификации; 

3) характер экономических связей; 

4) особенность политической системы. 

 

13. Замужество, изменение гражданства, смена профессиональной деятельности — 

это проявления: 
1) общественной нестабильности; 

2) социальной дифференциации; 

3) социального неравенства; 

4) социальной мобильности. 

 

14. Племена, народности, нации — это: 
1) формы государственного устройства; 

2) этнические общности; 

3) политические институты; 

4) формы экономической интеграции. 

 

15. Верны ли следующие суждения о типах социальных групп? 
А. Одна и та же группа может быть формальной и неформальной. 

Б. Формальные группы возникают самопроизвольно, объединяясь вокруг ярких лидеров. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

 

16. Что из названного связано с понятием власть? 
 

2. самосознание 2) воспитание 3) социализация 4) авторитет 

 

17. Что из перечисленного относится к формам территориального устройства 

 

5. демократия 

6. республика 

7. федерация 

8. монархия 



 

18. Политические партии: 
5. Разрабатывают программы развития общества 

6. Принимают законы, обязательные для всех граждан 

7. Определяют рыночные цены 

8. Выносят судебные решения 

 

Входное контрольное тестирование по обществознанию (11 класс) 

 

Вариант 2 

1. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям? 
5. взаимодействие двух людей 

6. отношения между странами 

7. взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом 

8. украшение новогодней елки 

 

2. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу? 
1) центром этого понятия является человек 

2)существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, 

законам 

3)основывается на определенном способе производства 

4)включает способы взаимодействия людей 

 

3. К социальным регуляторам поведения человека в обществе не относится 
2. экономика 2) право 3) традиции, обычаи 4) мораль 

 

4. К социальным нормам относят 
5. любовь, дружбу, религию 

6. религию, право, мораль 

7. традиции, мораль, экономику 

8. право, экономику, религию 

 

5. Наука, изучающая развитие человеческого общества и его закономерности, 

называется 
1) обществознанием 2) философией 3) политологией 4) историей 

 

 

6. Процесс преобразования и развития знания, его постоянное углубление, 

расширение и совершенствование называется: 
1) познание 2) знание 3) истина 4) воображение. 

 

7. Фантастическое отражение реальности, познание и объяснение природы и 

общества народной фантазией позволяет получить: 
1)мифологическое познание 

2) философское познание 

3) обыденно - практическое познание. 

 

8. Объект познания – это: 
1) совокупность методов и средств, которые способствуют познанию 

2) познающий человек 

3)то, на что направлено познание. 

 

9. Выберите правильный ответ: 
А. Ощущение, восприятие и понятие – это формы чувственного познания. 

Б. Представление, суждение, умозаключение –это формы рационального познания. 

1) правилен ответ А 2) правилен ответ Б 



3) правильного ответа нет 4) правильны оба ответа. 

 

 

10. Общественный чувственно – наглядный образ действительности, сохраняемый и 

воспроизводимый в сознании посредством памяти: 
1) ощущение; 2) восприятие; 3) мировоззрение; 4) представление. 

 

11. Высшие не должны общаться с низшими — ни есть вместе, ни смотреть на их 

женщин. Такие отношения характерны для стратификации: 
1) классовой; 2) профессиональной; 3) кастовой; 4) территориальной. 

 

12. Касты, сословия, классы — это: 
1) типы социальной стратификации; 

2) этапы развития государств в Новое время; 

3) социальные группы, присущие средневековому обществу; 

4) элементы социального статуса личности. 

 

13. Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую 

служит понятие: 
1) социальная адаптация; 2) социальная мобильность; 

3) социальный статус; 4) социальная роль. 

 

14. Общность исторического пути, единство территории, литературного языка, 

устойчивость экономических связей являются отличительными признаками: 
1) нации 2) интеллигенции 3) класса 4) социума 

 

15. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 
А. Многообразие социальных групп свидетельствует об упадке общества. 

Б. Одной из причин многообразия социальных групп является общественное разделение 

труда. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны 

 

16. Какая из приведенных позиций характеризует исключительно политическую 

власть? 
5. Обращение ко всем гражданам страны 

6. Отношение господства и подчинения 

7. Наличие субъектно-объектной связи 

8. Проявление в совокупности обычаев и традиций 

 

17. Какой тип избирательной системы, применяется в России при выборах 

Президента? 
А) Мажоритарная Б) Пропорциональная В) Смешанная 

 

18. Свобода личности, индивидуализм, равенство возможностей, преобладание 

рыночной экономики характеризуют идеологию: 
5. консервативную 

6. либеральную 

7. социал-демократическую 

8. коммунистическую 

 

Ответы: 

1 вариант 

2 вариант 

1. 2 

2. 1 



3. 4 

4. 3 

5. 1 

6.- 2 

7.- 3 

8.- 2 

9.- 4 

10.- 2 

11.-2,3 

12.- 2 

13.- 4 

14.- 2 

15. – 4 

16.- 4 

17. – 3 

18. - 2 
 

 

 

 

 

1. 4 

2. 2 

3. 1 

4. 2 

5. 1 

6.- 1 

7.- 1 

8.- 3 

9.- 3 

10.- 4 

11.- 3 

12. - 1 

13.- 2 

14.- 1 

15.- 2 

16.- 1 

17. – А 

18. - 2 
Приложение 5 

Контрольная работа по обществознанию  за I полугодие  (11 класс) 

Фамилия, имя ____________________________________ дата__________ 

Вариант I. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите один вариант ответа. 

1. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо 

действия. 

Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа. 

1. Верно только А 

2. Верно только Б 

3. Верны оба суждения 

4. Оба суждения неверны 

5. 2. Какой из приведенных примеров иллюстрирует проявление экономики как 

хозяйства? 



6. 1) анализ рынка продовольственных товаров 

7. 2) изучение спроса на компьютерные игры 

8. 3) производство мебели 

9. 4) разрабртка государственного бюджета. 

10. 3. Часть экономической науки, исследующая экономические отношения между 

отдельными хозяйствующими субъектами – это 
1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Мировая экономика 

4. Верно все перечисленное 

5. 4. Что мы получаем, разделив ВВП страны на количество граждан? 
1. Уровень жизни населения 

2. Уровень инфляции 

3. Уровень экономического развития 

4. Уровень экономического роста 

5. 5. Какова цель экономического роста? 
1. Улучшение жизни людей; 

2. Научно-Технический Прогресс; 

3. Рациональное распределение ресурсов; 

4. Снижение уровня инфляции 

6. 6. Одной из внешних причин экономического цикла является 
1. Инфляция 

2. Сокращение производства 

3. Изменение соотношения спроса и предложения 

4. Военные кофликты 

7. 7. Инфляция – это 
1. экономический спад   

2. процесс обесценивания денег   

3. снижение спроса населения 

4. бюджетные субсидии 

5. 8. Примером предпринимательства является: 
1. устройство на работу на более выгодных условиях 

2. разработка дизайна своей квартиры 

3. организация новой коммерческой услуги для населения 

4. получение повышения зарплаты на работе 

6. 9. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится (-ятся) 
1. банковский кредит 

2. амортизационные отчисления 

3. бюджетные субсидии 

4. выпуск акций 

1. 10. Вид рынка, характеризующий систему социально-трудовых отношений , 

позволяющих фирмам удовлетворить потребность в трудовых ресурсах, 

предоставляемых людьми в обмен на заработную плату и другие выгоды - это 
1. Товарный рынок 

2. Фондовая биржа 

3. Рынок труда 

4. Банковская система 

5. 11. Что из перечисленного не является видом инфляции 
1. Ползучая 

2. Галопирующая 

3. Внутренняя 

4. Гиперинфляция 

5. 12. Экономический показатель эффективности производственных ресурсов, 

характеризуемый количеством продукции, производимый в единицу времени одним 

работником 
1. Прогресс 



2. Специализация 

3. Производительность 

4. Квалификация 

5. Часть 2. 

6. Ответом к заданию этой части является слово, цифра или последовательность 

цифр. 

7. 13. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

Ответ запишите в таблице: 

8. 14. Найдите в предложенном списке принципы предпринимательской деятельности: 
1. отсутствие личной материальной ответственности 

2. наличие экономической свободы 

3. стремление к получению прибыли 

4. отсутствие профессионального риска 

5. наличие ресурсов для организации экономической деятельности 

Ответ: _________________________ 

15. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к 

понятию «экономический цикл» 

1.Кризис, подъем, приватизация, оживление, депрессия. 

2.Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

Ответ: ____________________________. 

 

 

 

 

 Контрольная работа по обществознанию  за I полугодие (11 класс) 

Фамилия, имя ____________________________________ дата__________ 

Вариант II. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите один вариант ответа. 

1. В широком смысле под обществом надо понимать 
1. Всѐ человечество 

2. Рабовладельческое общество 

3. Спортивный коллектив 

4. Население страны 

5. 2. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях 
1. Создания условий для роста спроса на них 

2. Удовлетворения общественных потребностей 

3. Достижения стабильного развития экономики 

4. Снижения загрязнения окружающей среды 

6. 3. Часть экономической науки, исследующая экономику как единое целое – это 
1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Мировая экономика 

4. Верно все перечисленное 

5. 4. ВНП определяется как: 
1. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных производителями данной 

страны в течение года как внутри страны, так и за рубежом; 

2. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, произведенных  в течение года на 

территории страны. 

3. Кардинальное изменение в хозяйственной жизни страны, преобразование в экономике 

4. Уровень дохода, необходимый для удовлетворения основных жизненныхпотрбностей 

человека 

6. 5. Что из перечисленного ниже является депрессией? 



1. Полная занятость активного населения; 

2. Экономика топчется на месте; 

3. Постепенный рост производства; 

4. Экономический спад. 

7. 6. Долговременное движение реального ВВП как в абсолютных значениях, так и в 

расчете на каждого жителя страны 
1. Экономический спад 

2. Экономический цикл 

3. Экономический подъем 

4. Экономический рост 

5. 7. Что из перечисленного является основными факторами производства 
1. Собственность, труд 

2. Деньги, труд. 

3. Земля, вода, капитал, предпринимательство 

4. Труд, земля, капитал, предпринимательство 

6. 8. Формой предпринимательской деятельности является: 
1. Индивидуальное предпринимательство 

2. Партнѐрское предпринимательство-товарищество 

3. Акционерное общество 

4. всѐ выше перечисленное 

7. 9. Показателем успешности предпринимательской деятельности является 
1. Доходы 

2. Затраты 

3. Издержки 

4. Прибыль 

5. 10. Социально-экономическое явление, выражающееся в том, что часть 

экономически активного населения, желающая работать, не может найти работу 
1. Безработица 

2. Инфляция 

3. Экономический кризис 

4. Прожиточный минимум 

5. 11. Политика государства, направленная на защиту интересов внутренних 

производителей от иностранных конкурентов, путем повышения таможенных 

пошлин на ввозимые товары 
1. Свободная торговля 

2. Мировая торговля 

3. Монетарная политика 

4. Политика протекционизма 

5. 12. Что из перечисленного не относится к факторам роста производительности 
1. Специализация труда 

2. Технический прогресс 

3. Уровень квалификации работников 

4. Заработная плата 

5.  

6. Часть 2. 

7. Ответом к заданию этой части является слово, цифра или последовательность 

цифр. 

8. 13. Установите соответствие между видом государственного бюджета и 

соотношением доходов и расходов: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ответ запишите в таблице: 

9. 14. Найдите в предложенном списке примеры пассивных операций банка: 
1. Операции по размещению средств клиента 

2. Прием вкладов (депозитов) 

3. Получение кредитов от других банков 

4. Предоставление кредитов 



5. Выпуск собственных ценных бумаг 

26. Ответ: _________________________ 

27. 15. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к 

предпринимательству. 
28. Малый бизнес, прибыль, социализация, корпорация, товарищество. 

29. Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

30. Ответ: ____________________________. 
 

 

 

 

 

Ответы 
 

Вариант 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
3 

3 

1 

1 

1 

4 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

23514 

235 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Вариант 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

312 

123 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Приложение 6 

Контрольная работа  за 2 полугодие по разделу «Экономика», 11 класс 

I вариант 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Фактор производства 

Характеристика 
Капитал 

Денежные средства, знания, сооружения, оборудование, используемые при производстве 

товаров и услуг 

_______ 

 

Используемые в процессе производства товаров и услуг физические и умственные 

способности людей 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) стагнация; 2) экономический цикл; 3) экономический кризис; 4) оживление экономики; 

5) рецессия. 

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «налоговая политика». 
1) доход, 2) ставка, 3) рынок, 4) платежи, 5) льготы, 6) конкуренция. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. К факторам производства относится организационно-правовая форма предприятия. 

2. Доходом от капитала является рента. 

3. Предпринимательская способность является одним из факторов производства. 

4. Значение труда как фактора производства в современных условиях снижается. 

5. Капитал как фактор производства включает машины и оборудование. 

5. Установите соответствие между организационно-правовыми формами 

коммерческих предприятий и их признаками: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Признаки 



Формы предприятий 
А) получают доходы в виде дивидендов 

1) полное товарищество 

Б) отвечают за долги своим имуществом 

2) унитарное предприятие 

В) не имеют права собственности на закрепленное за ними имущество 

3) акционерное общество 

Г) несут риски в пределах стоимости своих вкладов 

4) общество с ограниченной ответственностью 

Д) имущество предприятия неделимо 

6. Гражданин А. является владельцем дачи. Ежегодно он уплачивает налог на этот 

имущественный объект. Что еще, помимо налога на имущество, относится к прямым 

налогам? Выберите нужные позиции из приведенного ниже списка и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1. налог на наследство 3. личный подоходный налог 5. налог на прибыль 

2. акцизный налог 4. таможенная пошлина 6. налог с продаж 

7. Выберите верные суждения о субъектах банковской деятельности и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1. Коммерческие банки могут заниматься производством материальных ценностей. 

2. Центральный банк может принимать депозиты и выдавать кредиты. 

3. Центральный банк может устанавливать определенные финансовые нормативы, 

которые обязаны соблюдать все кредитные организации. 

4. Коммерческие банки могут заниматься торговлей и страхованием имущества. 

5. Коммерческие банки могут заниматься кредитованием предприятий, государства и 

населения. 

8. Установите соответствие между мерами государственного регулирования 

экономики и его методами: 

Меры 

Методы государственного регулирования 
А) государство оказывает влияние на экономику своей денежной политикой 

1) финансово-экономические методы 

Б) государство помогает товаропроизводителям, вводя таможенные пошлины 

В) государство устанавливает правила экономического поведения для фирм- 

производителей 

Г) государство способствует развитию производства, увеличивая или уменьшая размер 

налогов 

2) правовые методы 

 

Д) государство устанавливает условия заключения хозяйственных договоров, порядок 

регистрации фирм 

9. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных 

акций от акций обыкновенных. Какие права, предоставляемые 

привилегированными акциями, должен осветить консультант? Выберите верные 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. Эти акции дают право на участие в управлении компанией. 

2. Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда. 

3. Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в твердой 

денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. 

4. Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в случае 

ее банкротства. 

5. Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая 

прибыль акционерного общества за текущий год. 

6. Эти акции дают право на безусловный возврат их номинальной стоимости по истечении 

срока погашения. 



10. На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: линия 

предложения S переместилась в новое положение — S1 (Р — цена товара, Q — 

количество товара). 

 
Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1. расширение сети парикмахерских 4. использование новых средств по уходу за волосами 

2. новые модные веяния в стилях причесок 5. изменение ставки подоходного налога 

3. снижение налогов с предприятий малого бизнеса 

11. Установите соответствие между примерами и соответствующими им видами без-

работицы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Примеры 

Виды безработицы 
А) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие шахты закрылись, а шахтѐры 

остались без работы 

1) сезонная 

 

Б) выпускники творческих вузов ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на 

какую другую 

2) структурная 

 

В) полгода жители городка на морском побережье обслуживают туристов, а в остальное 

время большинство из них не могут найти себе работу 

3) фрикционная 

 

Г) в службе занятости безработные отказываются от рабочих вакансий и просят подобрать 

работу менеджеров 

4) циклическая 

Д) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие различные товары и услуги, 

сократили численность персонала 

 

12. У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты позволяют сделать вывод 

о том, что организационно-правовая форма этой фирмы — акционерное общество? 

Запишите цифры, под которыми эти факты указаны. 
1. фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособленное имущество 

2. фирма является промышленным предприятием 

3. фирма имеет право заключать гражданско-правовые договоры с юридическими и 

физическими лицами 

4. фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею ценные бумаги 

5. фирма проводит свободную продажу выпускаемых ею ценных бумаг на условиях, 

установленных законом 

6. физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги фирмы, имеют право на 

получение части ее дохода 

13. Выберите верные суждения о банковской системе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1. Структурным элементом банковской системы являются страховые компании. 

2. Прием вкладов у населения относится к активным операциям коммерческого банка. 

3. Центральный банк — хранитель золотовалютных запасов страны. 

4. Крупные предприятия открывают свои депозитные счета в Центральном банке. 



5. К пассивным операциям коммерческого банка относится получение кредитов от других 

банков. 

14. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Признаки 

Типы экономических систем 
А) конкуренция производителей 

1) рыночная 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

2) командная 

Г) свобода предпринимательства 

Д) цикличность развития экономики 

15. Правительству государства Т. удалось сократить дефицит государственного 

бюджета, уменьшив расходы на содержание государственного аппарата. Какие еще 

расходные статьи могут содержаться в государственном бюджете? Выберите нужные 

позиции из списка и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. продажа государственных облигаций 4. выплата пенсий 

2. акцизные сборы 5. взносы на социальное страхование 

3. обслуживание госдолга 6. содержание армии 

16. Выберите верные суждения об экономическом росте и развитии и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Под экономическим ростом понимается увеличение количества денег в обороте. 

2) Одним из показателей экономического роста является прирост валового внутреннего 

продукта. 

3) С переходом к постиндустриальному обществу приоритетным становится производство 

товаров, а не услуг. 

4) Экстенсивный экономический рост достигается за счет развития техники. 

5) Интенсивный экономический рост связан с подъемом производительности труда. 

17. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 
1. Инфляция проявляется в снижении покупательной способности денег. 

2. Различают микроинфляцию и гиперинфляцию. 

3. Рост цен на ресурсы порождает инфляцию предложения. 

4. Одна из причин инфляции — усиление конкуренции между производителями. 

5. К последствиям инфляции относится рост реальной заработной платы работников. 

18. Установите соответствие между видами издержек и конкретными примерами 

издержек: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Примеры издержек 

Виды издержек 
А) расходы на сырье и материалы 

1) постоянные 

Б) плата за аренду помещения 

В) расходы на коммунальные услуги 

2) переменные 

Г) расходы на зарплату сотрудников 

Д) страховые выплаты 

19. Надежде 40 лет, она — домохозяйка. Женщина поддерживает порядок в доме, 

заботится о муже, работающем на крупном предприятии. К каким категориям 

населения можно отнести Надежду? 

Выберите из предложенного списка нужные позиции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1. трудоспособные 4. отчаявшиеся найти работу 

2. частично занятые 5. временно безработные 



3. не включаемые в численность рабочей силы 6. занятые 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 
«Рыночная система хозяйствования, как и любая иная ______ (А), имеет свои достоинства 

и недостатки. Рыночная система способна обеспечивать быстрый и эффективный _____ 

(Б), в т.ч. путем предпринимательской активности населения. Рыночное хозяйство 

отличает высокая способность к эффективному распределению _____ (В), к быстрой 

разработке и широкому внедрению конкурентоспособных _____ (Г). В то же время 

рыночный механизм хозяйствования не обеспечивает полной _____ (Д) и стабильного 

уровня цен. Кроме того, он не создает материальных стимулов для производства тех _____ 

(Е), которые относятся к так называемым общественным благам». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

1. экономический рост 4. государственный бюджет 7. занятость населения 

2. товары и услуги 5. экономическая система 8. социальная дифференциация 

3. ресурсы 6. производственные технологии 9. безработица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 2 полугодие по разделу «Экономика», 11 класс 

II вариант 
1. Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 3) внедрения достижений науки в производство 

2) высокого потребительского спроса 4) частной собственности на средства производства 

2. Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное 

место главного инженера. Это пример функционирования рынка 
1) информации 2) труда 3) товаров и услуг 4) капитала 

3. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 
А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся возможности их 

удовлетворения. 

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов – одна из основных проблем 

экономики. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую 

жизнь через 
1) систему налогообложения 3) директивное планирование производства 

2) централизованное установление цен 4) снабжение населения товарами 

5. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 
1) используются орудия труда 3) продукция производится на продажу 



2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 4) существует разделение 

труда 

6. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие экономики? 
1)  сдерживает экономический рост 3)  усиливает социальное расслоение 

2)  увеличивает размеры кредитования фирм 4)  ведет к снижению налогов 

7. Государство в условиях командно-административной экономики 
1) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий 

2) законодательство закрепляет господство одной формы собственности 

3) вводит льготное налогообложение малого бизнеса 

4) предоставляет экономическую самостоятельность  производителям 

8.  К фазам экономического цикла относится 
1) дефляция 2) девальвация 3) дефолт 4) спад 

9. Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные 

товары – это 
1) прямой налог 2) косвенный налог 3) государственная пошлина (сбор) 4) натуральный 

налог 

10. Доход, получаемый собственником акций, называется 
1) прибылью 2) капиталом 3) рентой 4) дивидендом 

11. Верны ли следующие суждения о монополиях? 
А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений 

устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

12. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример 

иллюстрирует функционирование рынка 
1) средств производства 2) труда 3) товаров 4) сырья и материалов 

13. Государство воздействует на рыночную экономику 
1) контролируя цены 3) директивно планируя производство 

2) централизованно распределяя ресурсы 4) применяя антимонопольное законодательство 

14. Условия конкуренции побуждают производителя 
1)  повышать производительность труда 

2)  использовать ресурсы в соответствии с традициями и обычаями 

3)  устранять специализацию труда 

4)  постоянно наращивать объемы производства 

15. Основу традиционной экономической системы составляет 
1) свободное распределение ресурсов 3) распределение ресурсов государством 

2) директивное ценообразование 4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

16.  К ценным бумагам относится 
1) дивиденд 2) вексель 3) кредитная карта 4) купон 

17. На графике изображено изменение предложения роликовых коньков на потреби-

тельском рынке. Что из приведѐнного ниже могло вызвать сдвиг кривой предложе-

ния из положения S1 в положение S2? (На графике P – цена товара, Q – количество 

товара). 

 
1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки 

2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков 

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 

4) рост тарифов на электроэнергию 

5) снижение налогов на производителей спортинвентаря 

18. Восполните пробел в приведенной выше схеме. 



 
19. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 
  

ОБЪЕКТЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  

ВИДЫ РЫНКОВ 
А) 

бытовая техника 

1) 

рынок труда 

Б) 

иностранная валюта 

2) 

рынок капиталов 

В) 

услуги адвоката 

3) 

рынок товаров 

Г) 

муниципальные облигации 

  

  

Д) 

страхование жизни 

  

  

20. Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу. 
1) обязательность уплаты 3) пропорциональность доходу 5) законодательное 

установление 

2) безвозмездность 4) возвратный характер 

21. Установите соответствие между термином и его определением 

А) инфляция 

Б) спрос 

В) безработица 

Г) конкуренция 

 

1) соперничество между участниками экономической деятельности за наиболее выгодные 

условия купли-продажи на рынке 

2) желание потребителя приобрести конкретный товар. подкрепленное способностью 

оплатить покупку 

3) процесс обесценивания денег, который проявляется в форме роста цен на товары и 

услуги 

4) социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного населения, 

желающая трудиться. не может найти работу 

22. Найдите в приведенном списке характерные признаки рыночной экономики и 

укажите цифры, под которыми они указаны. 



1) контроль со стороны государства над производством 4) преобладание государственной 

собственности 

2) свободное ценообразование 5) централизованное планирование экономики 

3) экономическая свобода производителей 6) разорение убыточных предприятий 

23. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«В современной экономике действует три главных _____________(1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____________(2). Между ними происходит 

весьма интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными средствами, 

информацией. Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических 

процессов, их правовое _______________(4), защиту прав и интересов отдельных 

участников экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма 

крупный ____________(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство 

является __________(6), оно приобретает у производителей военную технику для армии, 

продукты питания для государственных запасов, компьютерную технику для 

государственных органов и учреждений». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке 

больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
Список терминов: 

А) производитель Г) государство Ж) регулирования 

Б) обмен Д) предложение З) спрос 

В) объект Е) субъект И) потребитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

1 вариант 
 

 

 

 

 

 

2 вариант 



Прямые 

22. 236 

3. 3 

7. 2 

11. 2 

15. 4 

19. 32123 

23. ЕГБЖАИ 

4. 1 

8. 4 

12. 3 

16. 2 

20. 125 

 

 

 

Критерии оценивания: 

1 вариант 

36-33 – «5» 32-24 – «4» 23-16 – «3» 15-0 – «2» 

2 вариант 

27-25 – «5» 24-19 – «4» 18-14 – «3» 13-0 – «2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

 по дисциплине география  

10 класс 
                                               

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  

Политическая карта мира Текущий контроль Приложение 1 

2  Природа и человек в 

современном мире 

Текущий контроль Приложение 2 

3  
География мирового хозяйства 

Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

 

Приложение 1
 

Входной контроль 

Тема:  «Политическая карта мира». 

 

I вариант 

1. О каком этапе формирования политической карты мира идѐт речь: «Политическая 

карта мира имеет характер раздробленный и крайне неустойчивый, вызванный 

территориальными захватами земель крупными феодальными государствами»? а) 

древний; б) средневековый; в) новый; г) новейший. 

2. Что из перечисленного является формой государственного правления: а) 

федерация; б) монархия; в) унитарное государство; г) конфедерация. 

3. Какое из перечисленный государств является абсолютной монархией? а) Лаос; б) 

ОАЭ; в) Замбия. 

4. Подпишите на к/к десять самых крупных по численности населения стран мира и 

их столицы. 

5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к 

которым они относятся.  

А Сингапур                                                    1. «Большая семѐрка» 

Б Кувейт                                                         2. новые индустриальные страны 

В Венгрия                                                       3. нефтедобывающие страны 

Г Япония                                                        4. постсоциалистические страны 

6. Установите соответствие между странами и их характеристиками. 

А Австралия                                                   1. федеративная республика 

Б Япония                                                         2. колония 

В Нигерия                                                       3. член Британского Содружества 

Г Бермудские о-ва                                          4. Конституционная монархия 

7. Расположите государства Евразии в порядке их размещения с запада на восток. а) 

Япония; б) Испания; в) ФРГ; г) Польша. 

8. Объясните различия в понятиях «республика» и «монархия». Приведите примеры 

республик и монархий. 
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*Дополнительные задания 

1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в 

его основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на 

территории материка? 

2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления 

(со столицами) и десять федеративных государств (со столицами). 

Входной контроль 

 

II вариант 

1. О каком этапе формирования политической карты мира идѐт речь: 

«Характеризуется Великими географическими открытиями и разделом мира на 

колониальные империи»? а) древний; б) средневековый в) новый; г) новейший. 

2. Что из перечисленного является формой административно-территориального 

устройства? а) федерация; б) республика; в) колония; г) монархия. 

3. Какое из перечисленных государств является конституционной монархией? а) 

Чехия; б) Швейцария; в) Саудовская Аравия; г) Дания. 

4. Подпишите на к/к десять самых крупных по площади стран мира и их столицы. 

5. Установите соответствие между государствами и типологическими группами, к 

которым они относятся. 

А Канада                                                        1. новые индустриальные страны   

Б Таиланд                                                       2. «Большая семѐрка» 

В Вьетнам                                                      3. нефтедобывающие страны 

Г Оман                                                           4. Социалистические страны 

6. Установите соответствие между странами и их характеристиками. 

А Австралия                                                 1. республика 

Б Ватикан                                                      2. колония 

В Мозамбик                                                  3. теократическая монархия 

Г Гибралтар                                                  4. член Британского Содружества 

7. Расположите государства Латинской Америки в порядке их размещения с севера на 

юг. а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Боливия. 

8. Объясните различия в понятиях «унитарное государство» и «федеративное 

государство». Каким государством, по вашему мнению, легче управлять? Ответ 

обоснуйте.  

 

 

 

*Дополнительные задания 

1. Объясните международный статус Антарктиды. Какие принципы лежат в 

его основе и какие виды деятельности разрешены международным правом на 

территории материка? 

2. Подпишите на к/к десять государств с монархической формой правления 

(со столицами) и десять федеративных государств (со столицами). 

 

 

 

Ответы 

Тема:  «Политическая карта мира». 

 

I вариант 

1. б 
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2. б 

3. б 

4. Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Россия, Пакистан, Япония, 

Нигерия 

5.  А2 Б3 В4 Г1 

6. А3 Б4 В1 Г2 

7. б, в, г, а 

8. Страной правит президент и парламент. Эти должности выборные. Если 

полномочий больше у президента, то это президентская республика, если у 

парламента – парламентская республика. 

Примеры республик: Россия, США, Франция. 

Во главе монархий стоит монарх (император, король, султан). Власть 

передаѐтся по наследству. Примеры монархий: Ватикан, Япония, Саудовская 

Аравия и др. 

 

 

II вариант 

 

 

1. в 

2. а 

3. г 

4. Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия 

5. А2   Б1   В4   Г3 

6. А4 Б3 В1 Г2 

7. б, в, г, а 

8. Унитарные государства – это государства, на территории которых единая 

законодательная, исполнительная и судебная власти.  

Примеры унитарных государств:Алжир, Колумбия, Польша, Франция и др.  

 Федерации – это государства, территория которых разбита на части 

(области, республики, АО, края (Россия); штаты (США), земли (ФРГ) и в пределах 

каждой части есть своя законодательная, исполнительная и судебная власть. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Вопросы оцениваются: 2-3 по 0,5 балла; 4 – 2 балла; 1,5,6,7 по 1 баллу; 8– 2 балла 

Итого: 9 баллов 

 

 «2» -  от 0-4 балла, «3» -  5-6 баллов, «4» - 7-8 баллов, «5» - 9 баллов. 

 

 

 

Приложение 2 

Контрольная  работа 

Тема: Природа и человек в современном мире 

I вариант 

1. Организация ОПЕК объединяет страны-экспортѐры: а) нефти; б) каменного угля; в) 

бокситов. 

2. Альтернативные источники энергии имеют такие недостатки перед современными 

типами электростанций: а) занимают большие площади; б) имеют малую мощность; в) 

приурочены только к отдельным районам мира; г) используют исчерпаемые природные 
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ресурсы. 

3. Какие зерновые культуры называют «тремя хлебами мира»? _______________________ 

4. Назовите наибольшие нефтегазоносные бассейны Евразии. В каких странах они 

сосредоточены?_______________________________________________________________ 

5. Какой каменноугольный бассейн является наибольшим в Германии? ________________ 

6. К каким тектоническим структурам в большинстве случаев приурочены месторождения 

железных руд? ________________________________________________________________ 

7.Назовите страны Америки, которые богаты железными рудами. ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Какой регион Африки богат бокситами (алюминиевые руды)? ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Какие основные группы рекреационных ресурсов использует человек в своей 

хозяйственной деятельности? Назовите известные мировые районы туризма. ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

IIвариант 
1. Большую часть электроэнергии в мире вырабатывают: а) ТЭС; б) АЭС; в) ГЭС. 

2. Альтернативные источники энергии имеют такие преимущества перед современными 

типами электростанций: а) имеют большие мощности; б) используют неисчерпаемые 

источники энергии; в) занимают небольшие площади; г) являются экологически чистыми.  

3. Новые центры чѐрной металлургии в развитых странах мира в большинстве случаев 

тяготеют к: а) сырью; б) транспортным путям; в) дешѐвой электоэнергии. 

4. Назовите страны Латинской Америки, которые ведут значительную добычу нефти. 

_____________________________________________________________________________ 

5. Назовите наибольший действующий каменноугольный бассейн России. 

_____________________________________________________________________________ 

6. К каким тектоническим структурам и почему в большинстве случаев приурочены 

месторождения руд цветных металлов? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Перечислите страны, которые богаты железными рудами._________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. В каком регионе Америки добывают  бокситы (алюминиевые руды)? _______________ 

_____________________________________________________________________________

9. Назовите страны богатые на древесину в северном лесном поясе. К каким природным 

зонам тут приурочены наибольшие лесные площади? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что вам известно о загрязнении окружающей среды и экологических проблемах? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение 3 

Контрольная работа  

Тема: Населения мира 

 

I вариант 

 

1. Дайте определение терминам: воспроизводство населения, демографический кризис, 

качество населения. 
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2. Каковы основные признаки и показатели первого и второго типов воспроизводства 

населения? 

 

3. Нанесите на контурную карту десять крупнейших городов (агломераций) мира. 

 

 

 

 

II вариант 

 

1. Дайте определение терминам: демографический взрыв, «утечка умов», урбанизация. 

 

2. Какие причины влияют на размещение и плотность населения мира? 

 

3. Нанесите на контурную карту шесть крупнейших мегаполисов мира. 

 

 

 

Дополнительные вопросы 

 

4. В возрастной структуре населения принято выделять следующие группы: дети (0-16 лет), 

взрослые (15-59 лет), пожилые люди (старше 60 лет). Каким образом возрастная структура 

зависит от типа воспроизводства населения? Население, какой из возрастных групп 

преобладает в каждом типе воспроизводства, почему? 

 

 

5. Объясните причину появления высказывания Томаса Мальтуса: «Война – это лучшее, что 

мог дать нам Бог». (Это высказывание появилось в период демографического взрыва в 

Европе) 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: География мирового хозяйства 

 

I вариант 

1. Н.Н. Баранский назвал его основным понятием экономической географии и 

мирового хозяйства (…) 

2. Группировка стран экспортѐров нефти (…) 

3. Североамериканская ассоциация свободной торговли (…) 

4. Приведите примеры старопромышленных районов (…) 

5. Назовите отрасли международной специализации. 

а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие; 

б) Канада…… 

в) Франция … 

г) Саудовская Аравия … 

6. Мировое хозяйство - ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Расскажите о структуре мирового хозяйства ________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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II вариант 

1. Оно сформировалось в конце XIX-XX в. в результате развития машинной 

индустрии, мирового рынка и транспорта (…) 

2. Эта интеграционная группировка стран основана в 1957 году как «общий рынок» 

(…) 
3. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (…) 

4. Приведите примеры районов нового освоения (…) 

5. Назовите отрасли международной специализации. 

а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие; 

б) Индия … 

в) Япония … 

г) Иран, Ирак … 

6. МГРТ - ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Расскажите о влияние НТР на отраслевую структуру материального производства 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа  

Тема: География мирового хозяйства 

 

I вариант 

1. К новой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) автомобилестроение; 

в) роботостроение. 

2. В пределах северного лесного пояса заготавливается в основном: а) лиственная 

древесина; б) хвойная древесина? 

3. Страны-экспортѐры пшеницы: а) США; б) Канада; в) Япония; г) Италия; д) Россия. 

4. К масличным культурам относят: а) сою; б) какао; в) кофе; г) подсолнечник; д) оливы. 

5. Преимущества газовой промышленности: а) большие разведанные запасы природного 

газа; б) дешѐвая его транспортировка; в) более чистое топливо. 

6. Из Малайзии и Индонезии газ поступает: а) в Японию, б) стр. Западной Европы; в) стр. 

Западной Африки. 

7. К новейшим отраслям промышленности относятся: а) выплавка алюминия, б) 

роботостроение; в) производство вычислительной техники. 

8. 9/10 сбора риса приходится на: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция, 

Россия, Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, 

Мьянма, Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия. 

9. Преобразование с/х на основе современной агротехники – это: а) агробизнес; б) 

«зелѐная революция»; в) НТР. 

10. Промышленность и окружающая среда. 

 

 

 

II вариант 

1. К старой подотрасли машиностроения относят: а) судостроение; б) 

автомобилестроение; в) роботостроение. 
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2. К «азиатским тиграм», специализирующимся на выпуске бытовой техники и 

промышленной электроники, относятся: а) Индия; б) Китай; в) Тайвань; г) Сингапур; д) 

республика Корея? 

3. Страны-экспортѐры леса: а) Швеция; б) Финляндия; в) Канада; г) Россия; д) Казахстан. 

4. К техническим культурам относят: а) рис; б) лѐн; в) подсолнечник; г) сахарная свѐкла. 

5. ТЭП за последние 200 лет прошла угольный этап (XIX - п/пXX вв.), и 

_________________________этап (к XX - нач. XXI вв.) 

6. Из Алжира газ поступает в: а) Японию; б) стр. Западной Европы; в) стр. Зап. Африки. 

7. К старым отраслям промышленности относятся: а) каменноугольная; б) судостроение; 

в) текстильная; г) автомобилестроение; д) алюминиевая промышленность; е) 

микроэлектроника. 

8. Главные житницы Земли: а) США, Австралия, Канада, Китай, Индия, Франция, Россия, 

Украина; б) Китай, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, 

Таиланд; в) Мексика, США, Китай, Бразилия. 

9. АПК, который включает переработку с/х продукции, хранение, перевозку и сбыт, а 

также выпуск техники и удобрений – это: а) агробизнес; б) «зелѐная революция»; в) 

НТР. 

10. С/х и окружающая среда. 
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11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  

Зарубежная Европа  Текущий контроль Приложение 4 

2  
Австралия и Океания. Африка 

Текущий контроль Приложение 5 

3  
Латинская Америка 

Итоговая аттестация Приложение 6 

 

Приложение 4 

 

 

11 класс 

Входной контроль 

Тема: Зарубежная Европа 

I вариант 

1. Что из перечисленного является формой государственного правления: а) 

федерация; б) монархия; в) унитарное государство; г) конфедерация. 

2. Какая пара государств имеет федеративное устройство: а) Австрия и Германия; 

б) Германия и Испания; в) Швеция и Швейцария; г) Финляндия и Дания. 

3. Какой субрегион Европы выделен на карте жѐлтым цветом? 

4. Какая пара европейских стран располагает значительными запасами нефти и 

газа? а) Нидерланды и Швейцария; б) Чехия и Польша; в) Германия и Франция; 

г) Норвегия и Великобритания. 

5. К какому типу относятся страны Восточной Европы? а) развивающиеся страны; 

б) страны с переходной экономикой; в) экономически развитые страны; г) 

страны «удобного флага». 

6. Какое из перечисленный государств является конституционной монархией? а) 

Франция; б) Великобритания; в) ФРГ. 

7. Установите соответствие между столицами и странами, в которых они 

находятся: 

А Франция                           1 Осло 

Б Германия                          2 Париж 

В Италия                              3 Берлин 

Г Испания                            4 Рим 

                                              5 Мадрид 

8. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал Германии. 

                                                   

Входной контроль 

Тема: Зарубежная Европа 

II вариант 

1. Что из перечисленного является формой административно-территориального 

устройства? а) федерация; б) республика; в) колония; г) монархия. 

2. Какая пара государств имеет монархическую форму правления? а) Испания и 

Португалия; б) Швеция и Норвегия; в) Великобритания и Швейцария; г) Италия 

и Франция. 
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3. Какой субрегион Европы выделен на карте синим цветом? 

4. Какая пара европейских стран имеет значительные запасы каменного угля? а) 

Нидерланды и Дания; б) Германия и Польша; в) Норвегия и Швеция. 

5. К какому типу относятся Франция, Германия, Италия и Великобритания?  а) 

развивающиеся страны; б) страны с переходной экономикой; в) страны 

«большой семѐрки»; г) страны «удобного флага». 

6. Какое из перечисленный государств является республикой? а) Бельгия; б) 

Великобритания; в) ФРГ. 

7. Установите соответствие между столицами и странами, в которых они 

находятся: 

А Великобритания                 1 Мадрид 

Б Германия                              2 Лондон 

В Дания                                    3 Берлин 

Г Италия                                  4 Копенгаген 

                                                  5 Рим 

8. Охарактеризуйте отрасли международной специализации Германии. 

 

Приложение 5 

Тема: Зарубежная Азия. 

 

I вариант 

 

1. Является конституционной монархией? 

2. В прошлом была колонией Великобритании? 

3. Развивает чѐрную металлургию исключительно на импортном сырье? 

4. Имеет наибольшие в мире запасы вольфрамовых руд? 

5. Является известным экспортѐром джута и чая? 

6. Активно проводит или в прошлом проводила демографическую политику? 

7. Исповедует преимущественно христианство? 

8. Страна «большой семѐрки»? 

9. Азиатские страны являются членами многих политических и экономических 

международных организаций. Большинство государств входят в организацию 

____________________________________________________________ 

10. Установите соответствие между странами Азии и особенностями их 

географического положения: 

А островное                                                        1. Иран, Мьянма, Израиль; 

Б полуостровное                                                 2. Монголия, Непал, Афганистан; 

В материковое, не имеют выхода к морям      3. Ливия, Судан, Марокко; 

Г материковое, имеют выход к морям             4. Филиппины, Индонезия, Шри-Ланка; 

5. Южная Корея, Сингапур, Саудовская                             

Аравия. 

11. Сравните экономико-географическое положение Индии и Китая. 

 

 

 

Тема: Зарубежная Азия. 

 

                                                           II вариант 

 

1. Является страной с плановой экономикой? 

2. Является однонациональным государством? 

3. Страна-город? 
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4. Принадлежит к «новым индустриальным странам»? 

5. Является известным экспортѐром на мировой рынок джута и чая? 

6. Имеет первый тип воспроизводства населения? 

7. Одновременно исповедует две религии: буддизм и синтоизм? 

8. Визитной карточкой этой страны является влк. Фудзияма и цветущая сакура? 

9. Основным видом деятельности большинства государств остаѐтся экстенсивное  

__________________________________________________________________________ 

10. Установите соответствие между странами Азии и минеральными ресурсами, 

которыми они владеют в достаточной мере: 

А Иран, Ирак, Кувейт                             1. железные и марганцевые руды; 

Б Индия, Казахстан, Китай                     2. оловянные, вольфрамовые руды; 

В Индонезия, Мьянма, Таиланд             3. никелевые руды; 

Г Израиль, Сирия, Иордания                  4. нефть, природный газ; 

                                                                   5. фосфориты. 

11. Охарактеризуйте экономико-географическое положение Японии. Определите его 

основные преимущества и недостатки. 

 

 

                                                               Приложение 6 

Итоговая работа 

Тема: Северная Америка. 

»Вариант 1. 

1. По размерам территория США: 

А) уступают Канаде и опережают Китай и Бразилию; 

Б) уступают Канаде, Китаю и России; 

В) уступают Китаю и опережают Канаду и Австралию; 

Г) уступают Бразилии и Китаю. 

2. Коренными жителями США являются: 

А) алеуты; 

Б) афроамериканцы; 

В) индейцы; 

Г) метисы. 

3. Механическое движение населения стран Северной Америки характеризуется: 

А) миграционным приростом; 

Б) миграционной убылью; 

В) демографической зимой; 

Г) демографической весной. 

4. В настоящее первым по численности населения и экономическому потенциалу среди 

штатов США является: 

А) Нью–Йорк; 

Б) Техас; 

В) Калифорния; 

Г) Аляска. 

5. География промышленности и сельского хозяйства в США определяют, как правило: 

А) промышленные и сельскохозяйственные центры; 

Б) промышленные и сельскохозяйственные пояса; 

В) урбанизированные районы; 

Г) ареалы высокой плотности населения. 

6. Главные районы черной металлургии: 

А) Приатлантический; 

Б) Тихоокеанский; 

В) Приозерный; 

Г)Северо –Аппалачский. 
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7. Главный район нефте- и газохимической промышленности сложился в: 

А) крупных портах Атлантического побережья; 

Б) крупных портах Тихоокеанского побережья; 

В) на побережье Мексиканского залива; 

Г) на побережье Северного Ледовитого океана. 

8. «Кукурузный пояс» США расположен по отношению к хлопковому: 

А) южнее; 

Б) севернее; 

В) западнее; 

Г) восточнее. 

9. Штаб – квартира компании «Форд мотор компани»: 

А) Дирборн, 

Б) Детройд, 

В) Питтсбург. 

Г) Чикаго.  

10. По заготовкам древесины Канада занимает место: 

А) первое, 

Б) второе, 

В) третье; 

Г) четвертое. 

 

11. На каждый предложенный вопрос дать полный аргументированный ответ из 

нескольких предложений. 

1. Почему северо-восток называют «мастерская нации»? 

2. Докажите, что Средний Запад самый крупный район промышленности и сельского 

хозяйства. 

 

 

 

                                  

Итоговая работа 

Тема: Северная Америка. 

 

 

Вариант 2. 

1. Благоприятное экономико-географическое положение страны объясняется: 

А) «заокеанским» положением; 

Б) отдаленностью от вспыхивавших в Европе и Азии очагов войны; 

В) главной ролью сухопутных границ; 

Г) возможностью торговли в зоне Атлантического и Тихого океанов. 

2. Основная часть населения США относится к … языковой группе: 

А) балтийской; 

Б) кельтской; 

В) германской; 

Г) романской. 

3. В состав наибольшего в США мегаполиса входят: 

А) Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Анахайм; 

Б) Милуоки, Чикаго, Питсбург; 

В) Детройд, Кливленд, Буффало; 

Г) Балтимор, Филадельфия, Провиденс. 

4. Территориальная структура хозяйства США определяется:  

А) транспортными магистралями; 

Б) городскими агломерациями; 
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В) ареалом «пшеничного пояса»; 

Г) речными и озерными системами. 

5. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства в США определяются в 

первую очередь: 

А) географическим положением; 

Б) обилием рек и озер; 

В) богатыми лесными ресурсами; 

Г) хорошими дорогами. 

6. Пшеничный пояс США находится: 

А) в Приозерных штатах; 

Б) на Тихоокеанском побережье; 

В) на побережье Мексиканского залива; 

Г) на Великих равнинах.   

7. Главный район обрабатывающей промышленности в Канаде: 

А) около Великих Американских озер; 

Б) в степных провинциях страны; 

В) на Тихоокеанском побережье; 

Г) на побережье Гудзонова залива. 

8. в США ведущее место в грузообороте занимает транспорт: 

А) автомобильный; 

Б) железнодорожный; 

В) трубопроводный; 

Г) речной. 

9. Штаб – квартира  компании «Боинг»: 

А) Лос-Анджелес; 

Б) Сиэтл; 

В) Сан-Диего; 

Г) Портленд. 

10. Канада занимает первое место в мире по добыче: 

А) урана, цинка; 

Б) никель, калийные соли; 

В) меди и серебра; 

Г) золота и свинца.  

 

11. На каждый предложенный вопрос дать полный аргументированный ответ из 

нескольких предложений. 

1. Почему многие изделия из США ценятся во всем мире? 

2. Докажите, что в условиях агробизнеса получила развитие постадийная 

специализация. Каково ее значение? 
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Паспорт  фонда оценочных средств 

Математика 

10 класс 

                                                                

Приложение 1 

 

Входная контрольная работа по математике в 10 классе  

1  вариант 

 

 

№1. Решите систему неравенств: 
14 2х х  2, 

7х  2  5х  3. 

 

№2. Представьте выражение в виде степени с основанием х: х 

х7 
.
 

 

х3 

 

 

№3. Найдите значение выражения: х 
2 

у 
2 

 

2х 

2ху ху у 
2

 

№ Тема 
Наименование 

оценочного средства 
Источник 

1. 
Повторение за курс математики  

основной школы 
Текущий контроль Приложение 1 

2. Действительные числа 
Текущий контроль Приложение 2 

3. Степенная функция 
Текущий контроль Приложение 3 

4. 
Введение. Параллельность прямых в 

пространстве 

Текущий контроль Приложение 4 

5. Показательная функция 
Текущий контроль Приложение 5 

6. Параллельность плоскостей 
Текущий контроль Приложение 6 

7. Логарифмическая функция и еѐ свойства 
Текущий контроль Приложение 7 

8. Перпендикулярность прямых плоскостей 
Текущий контроль Приложение 8 

9. Тригонометрические формулы 
Текущий контроль Приложение 9 

10. Многогранники 
Текущий контроль Приложение 10 

11. Тригонометрические уравнения 
Текущий контроль Приложение 11 

12. Векторы в пространстве 
Текущий контроль Приложение 12 

13. Повторение 
Промежуточная 

аттестация 
Приложение 13 
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10  3х  х 2 



 при х = -0,8 , у = -1,7. 

 

№4. Диагональ прямоугольника 10 см, а его периметр равен 28 см. 

Найдите стороны прямоугольника. 

 

№5. Найдите область определения функции: 
у  

х  3. 

 

2  вариант 

 

5х х  

№1. Решите систему неравенств: 
х  1  2х  2.

 

№2. Представьте выражение в виде степени с основанием а: 

 

а  
.
 

 

а а  

 

№3. Найдите значение выражения: а 
2 

в 

2 
 

а 2 

а 

ав  в 

2
 

при а = 
1 

, в =  
2 

. 

2 3 

 

№4. Периметр прямоугольного треугольника равен 48 м, а его гипотенуза равна 20 м. 

Найдите катеты треугольника. 

 

№5. Найдите область определения функции: у = х х 
2 

.
 

х
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Ответы на входную контрольную работу по математике в 10 кл 

В-1    1.      2.    Х
-5.   

    3.  -0,9    4.   6 и 8    5.    [-2;3)U(3;5] 

В-2    1.  Х ꞓ [-3;-2]      2.    а
2.   

    3.  -0,5    4.   16 и 12    5.  [-6;1)U(1;2] 

 

Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа».                                                   

Вариант 1 

1.  Вычислите:  ;   
 

2. Упростите выражение:      

3. Решите уравнение :     

_____________________________________________________________________      

4. Запишите бесконечную периодическую дробь 0,(43) в виде обыкновенной дроби. 

5. Сократите дробь:  
 

 

Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа».                                                   

  Вариант 2 

1.  Вычислите:      
 

2. Упростите выражение:          

3. Решите уравнение:  

__________________________________________________________________________  

4. Запишите бесконечную периодическую дробь 0,3(6) в виде обыкновенной дроби. 

5. Сократите дробь:   
 

 

3
1 2

3 3

3

7 7

)
7

а





 
 

   
2

3) 8 .б

2 1

2 1

2 1

1
.а

а







 
 

 

3 1 58 8 .х 

3

1

2

.

2 1

а а

а а



 

4

5
3 1

5 5

6
) ;

6 6

а


 
 

   
3

3) 25 .б

 3 1

4 3

1
.b

b






4 1
21 1

.
2 2

х


   
   

   

3

2

4 4
.

2

b b

b b
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Ответы на контрольную работу №1 по теме «Действительные числа». 

В-1    1. а)49;     б)2     2.    а
√2.   

    3.       4.    5.      

В-2    1.  а)   б)5    2.    А
-3.   

    3.  x = 10   4.       5.    

 

Контрольная работа №2 «Степенная функция» 
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Ответы на контрольную работу №2 «Степенная функция» 
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В-1      1.   -2 ˂ Х ˂2;       2.      хꞓ   3.      а)-8;     б)0,5;    в)0;    г) нет корней;    4.    .      5.   

 

В-1      1. х≠-3; х≠3     2.     ;     3.      а)-8;     б)0,5;    в)0;    г) нет корней;    4.    .      5.   
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Контрольная работа № 3 

«Параллельность прямых в пространстве» 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на контрольную работу № 3 «Параллельность прямых в пространстве» 

Вариант 1 
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1. а) EF принадлежит AD,а AD находится в плоскости альфа по условию . AB не находится в 

плоскости альфа т. к в ней находится только основание трапеции. AB пересекает AD в точке A, 

следовательно, AB и EF не параллельны. следовательно AB и EF скрещивающиеся прямые  

Б) т. к за угол между двумя со направленными сторонами берут острый угол то 180
0
-150

0
=30

0
 

2.  

Середины сторон AB, BC, CD, DA - точки К, L, M, N, лежат в одной плоскости.   

Действительно,   

KN – средняя линия треугольника ABD, KN - параллельна BD, КN=BD/2.   

LM – средняя линия треугольника CBD, LM - параллельна BD, LM=BD/2.   

KN и LM параллельны, точки K, N, L, M лежат в одной плоскости.   

КN=LM=BD/2   

КNLM – параллелограмм (причѐм всегда, равенство диагоналей не 

использовали)   

Аналогично, KL=MN=AC/2.   

Т.к. AC=BD, то   

KL=LM=MN=NK.   

Параллелограмм, у которого все стороны равны – ромб. 

 

Вариант 2 

1. а) РК является средней линией ΔADC, значит по свойству средней линии РК║АС. Если 

прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой 

плоскости, то она параллельна самой плоскости.  

АС принадлежит ΔАВС, ⇒РК║АВ. 

б) Проекцией РК на плоскость треугольника является прямая АС. Угол между прямыми PK и 

AB=∠ВАС=180-80-40=60° 

2. Проведѐм диагональ АС. Тогда 1) В тр-ке АВС MN -средняя линия и 

по теореме о средней линии MNll АС 2) Тр-к ДКЕ подобен тр-ку ДАС, так 

как угол Д у них общий и ДЕ/ ДС = ДК/ДЖА = 1/2 3) Из их подобия 

следует, что ЕК ll АС 4) Итак MNll АС и ЕК ll АС тогда ЕК ll MN 5) 

Четырѐхугольник MNEK трапеция, так как ЕК ll MN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 «Показательная функция» 
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Ответы на контрольную работу №4 «Показательная функция» 
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Вариант 1 

1.  1) х=4/3;    2) х=24;   2. х˂-1;   3. х=3, у=-1;  4. 1) х˂4;  2)-1≤х≤1;   5. х=1 

Вариант 2 

1.  1) х=1;    2) х=2;   2. х˂-1;   3. х=-3, у=1;  4. 1) х≥-12;  2)-2≤х≤2;   5. х=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 «Параллельность плоскостей». 
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Контрольная работа № 5 «Параллельность плоскостей». 

 

 

 

 

Ответы на контрольную работу № 5 «Параллельность плоскостей». 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Контрольная работа   № 6 «Логарифмическая функция, еѐ свойства» 
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Ответы на контрольную работу   № 6 «Логарифмическая функция, еѐ свойства» 

Вариант 1 

1. 1)-4, 2)15, 3)5;     2.  рисунок 

 3.  Log1/23/4 ˃ Log1/24/5;   4. х=13;     5. 5˂х˂16/3   6.  х=4;   7.  х=64;  8.  1/3≤х≤27 

Вариант 2 

2. 1)-3, 2)49, 3)7;     2.  рисунок 

 3.  Log0,93/2 ˂ Log0,94/3;   4. х=30,5;     5. 3˂х˂28   6.  х=9;   7.  х=81;  8.  1/2≤х≤16 
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Контрольная работа № 7. 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

 

                                                    

 

    

 

  

 

Ответы на контрольную работу № 7. 
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«Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

 

  

 

 

 

 

Контрольная работа № 8«Тригонометрические формулы» 
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Ответы на контрольную работу № 8 «Тригонометрические формулы» 

Вариант 1 
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1. 1)√2/2;  2) -0,5    2. 12/13;    3. 1) 2*sina*cosb; 2) 1/(sina-cosa);  4.      5.  

(1/2)sin4a*((1+cos2a)/sin2a-(1-cos2a)/sin2a)=(1/2)sin4a*2cos2a/sin2a= 

sin4a*ctg2a=sin4a*(1+cos4a)/sin4a=1+cos4a 

Вариант 2 

2. 1)√2/2;  2) -√3/2    2. -0,95;    3. 1) -2*sina*sinb; 2) (sina+cosa)/sin2a;  4.     5. (tga+ctga)(1-

cos4a)=(sin2a/(1+cos2a)+sin2a/(1-cos2a))*(1-cos4a)= 2sin2a*(1-cos4a)/(1-cos
2
2a)=2sin2a(1-

cos4a)/((1/2)(1-cos4a))=4sin2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 9 « Многогранники». 
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Ответы на контрольную работу № 9 « Многогранники». 

Вариант 1 

1. S(бок) = 2S(АДС) + S(ВСД)  

Угол ДКА = 30, тогда АД = АК* tg30 = (aV3/2)*V3/3 =a/2  

Тогда S(АСД) = 1/2*а*а/2 = а^2 / 4  

ДК = а, тогда S(ВСД) = 1/2*а*а = а^2 / 2  

S(бок) = 2*(а^2 / 4) * (а^2 / 2) = а^2 ;     

2.          Найдите: 

а) высоту ромба; 

Данный ромб состоит из двух равносторонних 

треугольников с общей стороной СА.  

Высота СН равностороннего треугольника АВС равна 

высоте ромба: 

h=а*sin(60°)=а(√3):2 

б) высоту параллелепипеда; 

Параллелепипед прямой. Высотой является С1С, - она 

перпендикулярна плоскости ромба по условию - и с СН 

является катетом прямоугольного треугольника СС1Н с прямым углом при С. 

С1С:СН=tg(60°)       C1C=tg(60°)*CH=√3*а(√3):2=3a/2=1,5a 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда:  Sбок=Р(ABCD)*H=4a*1,5a=6a² 

г) площадь поверхности параллелепипеда: 

 Она состоит из суммы площадей 2-х оснований и боковой поверхности: 

2S◊(ABCD)=2*a²*sin(60°)=2*0,5*a²√3=a²√3       S полн=6a²+a²√3=а²(6+√3) 

 

Вариант 2 

1. Тк AD = DM, то S(ADM) = S(CDM) = 0.5a^2. 

По т. Пифагора:   AM = MC = BD = aV2,      MB = aV3; 
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по т. cos:      cos(AMB) = cos(BMC) = (3a^2 + 2a^2 - a^2) / 2a^2V6 = 2 / V6, 

sin(AMB) = V(1 - 4/6) = V(2/6) = 1 / V3; 

S(AMB) = S(MBC) = aV3 * aV2 / 2V3 = a^2 V2 / 2 

S(пов) = 2 * 0.5a^2 + 2 * a^2V2 / 2 + a^2 = a^2 + a^2V2 + a^2 = a^2 (2 + V2) 

2. а) меньшая высота ВН параллелепипеда идет из вершины В к большей его стороне АD. 

Параллелепипед прямой, ⇒ ВВ’ перпендикулярна его плоскости и сторонам,  

а так как ВВ’=BH, -треугольник НВВ’ равнобедренный прямоугольный. 

Угол А=45°, поэтому треугольник АНВ также равнобедренный прямоугольный. АВ=а√2, 

отсюда АН=НВ=а. 

Высота параллелепипеда равна а.  

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания из равнобедренного 

треугольника ВНВ’=45° 

в) Площадь боковой поверхности параллелепипеда равна произведению его периметра на 

высоту: 

S бок=2*( 2а+а√2)*а=4а²+2а²√2=2а²(2+√2) 

г) Площадь поверхности параллелепипеда - сумма площадей 2-х оснований и боковой 

поверхности. 

S (ABCD)=BH*AD=2a*a=2a²     

Оснований два.   S полн=2*2a²+2а²(2+√2)=2а²(4+√2) 

Контрольная работа   № 10 «Тригонометрические уравнения» 
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Ответы на контрольную работу № 10 «Тригонометрические уравнения» 

Вариант 1 

1. 1)х=±π/4+2πn, nϵZ;         2) х=π/12+π/2n, nϵZ  .               2. х=-5π/2+6πn, nϵZ;    3. 1) 

х=π/2+πn, nϵZ;             2) нет корней;           3) х=-arcsin9/41+2πn, nϵZ;       

4)  х=±π/8+π/4n, nϵZ 

 

 

Вариант 2 

1. 1)х=3π/4+2πn, nϵZ;         2) х=2π/3+π/2n, nϵZ  .               2.  х=±2π/3+4πn, nϵZ;    3.     1)   

х=πn, nϵZ;       х=π/2+2πn, nϵZ;                 2) х=±2π/3+2πn, nϵZ;                      3) х=-

arcsin12/13+2πn, nϵZ;       

4)  х=π/4+πn,       х=-π/4+πn        nϵZ 
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Контрольная работа № 11 «Векторы» 

Вариант 1 

 

№1. Дан куб АВСDA1B1C1D1. 

а) Назовите вектор с началом в точке D1, равный вектору . 

б) Назовите вектор, равный . 

в) Назовите вектор , удовлетворяющий равенству . 

№2. В правильном тетраэдре DABC с ребром a точка О – центр треугольника ABC. 

а) Постройте вектор  и найдите его длину. 

б) Найдите . 

№3. MA – перпендикуляр к плоскости ромба ABCD. Разложите вектор  по 

векторам . 

№4. Векторы неколлинеарные. Найдите значение k, при которых векторы 

 и коллинеарные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 11 «Векторы» 

Вариант 2 

№1. Дан куб АВСDA1B1C1D1. 

а) Назовите вектор с концом в точке C1, равный вектору . 

б) Назовите вектор, равный . 

в) Назовите вектор , удовлетворяющий равенству . 

№2. В правильном тетраэдре DABC с ребром a точка О – центр треугольника ABC. 

а) Постройте вектор  и найдите его длину. 

б) Найдите . 

№3. MB – перпендикуляр к плоскости треугольника ABC. Разложите вектор  по 

векторам . 
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№4. Векторы неколлинеарные. Найдите значение k, при которых векторы 

 и коллинеарные. 

 

Ответы В-1   

1) а) D1C1;  б) AD; в) X=DC       

2) а) a/2; б) DO 

3) MC=AM-(AB+AD) 

4) K=+-2 

Ответы В-2   

1) а) B1C1;  б) BD; в) X=B1B     

2) а) a/2; б) DO 

3) MC=MB+(AC-AB) 

4) K=+-3 

 

Приложение 13 

 

Итоговая контрольная работа по математике.   10 кл. 

 

                          ВАРИАНТ  1. 
1. Найдите значение выражения: 

а) 
    √

 

  
  

 
  

√   

 
        б) а 

 

      а
 

      при а = 0,1 ; 

в)                 ;     г) 2       +      
 

 
  . 

2.  Найдите sin α, если cos α = - 0,6 и 
 

 
            

3.  Вычислите:  2sin15˚∙cos15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а)  (
 

  
)
   х   

= 9 ;        б)     ( х  )   ; 

в)  (    
 

х)
 

      
 

х        г) √        = √  х . 

д) 2sin x - 1 = 0. Укажите наибольший отрицательный корень  

 в градусах. 

5. Решите неравенство: 

     а) log3 (1 – x)   log3 (3 – 2x) ; 

     б) (
 

 
)
х  

  (
 

 
)
х   

       

     в) 
(х  )(х  )

    х  
  . 
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Итоговая контрольная работа по математике.   10 кл. 
 

                          ВАРИАНТ  2. 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
   √

 

   

 

   
  

√       

   
        б)    а

 

      а
 

     при а = 
 

 
 ; 

в)               
 

 
 ;     г)         -  2      +        . 

2.  Найдите cos α, если sin α = 0,8  и  
 

 
            

3.  Вычислите:  cos
2
 15˚ - sin

2
 15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а)  (
 

   
)
   х   

= 25 ;        б)     ( х  )   ; 

в)      
 

(    )       
 

        
 

      г) √       = √  х . 

д) 2sin x + 1 = 0. Укажите ближайший к нулю  корень  в градусах. 

     5.   Решите неравенство: 

     а)      
 

( х  )        

     б) (
 

 
)
х

  ( )  х          

     в) 
     х  

(х  )(х  )
  . 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по математике.   10 кл.  

 

                          ВАРИАНТ  3. 

1. Найдите значение выражения: 

а) √     ∙  
 

  - √    
 

 ;  б)    а
 

     а
 

     при а = 16; 

в) (√  )   √             ;     г)         +     (  )
   . 

         2.  Найдите sin α, если cos α = 
 

  
  и  

  

 
             

    3.  Вычислите:  cos
2
 75˚ - sin

2
 75˚. 

4.  Решите уравнение:  

а)  (
 

  
)
   х   

= 16 ;        б)       (  х)    ; 

в)      (   ) +     
 

(х  )  
 

 
     г) √   х  = 6 + х. 

д) sin 4x = 
√ 

 
. Укажите наименьший положительный корень  
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 в градусах. 

      5.Решите неравенство: 

     а) lg
2
 x - 2lg x   3; 

     б) (
 

 
)
х

  (
 

 
)
х  

     

     в) 
(х  )(х  ) 

 х  
  . 

 

 

Ответы к итоговой контрольной работе по математике 10 кл. 

 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1а 2 1 19 

1б 1000 2,1 1,2 

1в 9 -14 8 

1г log23 4 log53 

2 0,8 -0,6 - 0,6 

3 0,5 √ 

 
  

√ 

 
 

4а  

 
 - 

  

 
   

 

 
 2 

4б 22 66 3,5 

4в 4; 
 

 
 3,5 2,5 

4г -1 -6 - 3 

4д х=(-1)
n  

  
       

n  ; х=-210   

х=(-1)
n+1 

 

   
+

     n   

x  = - 30˚ 

х = (-1)
n   

   
  

  

 
   

n  ; х=15  

5а х   x (        )   (     )         (       ) 

5б
*
 х     х      х    

5в х (     )  
(    )  (    ) 

х (     )  (   ) х (-4; -1] 
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Паспорт  фонда оценочных средств 

                                                             Математика 

11 класс 

 

 

№п/п Контролируемые разделы (темы) 

                   предмета* 

Наименование 

оценочного 

средства 

Источник  

1 

 

 

 

Тема 1. Повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 10 

класса 

 

Текущий контроль Приложение 14 

2 Цилиндр, конус и шар. Текущий контроль Приложение 15 

3  Итоговое повторение Итоговая 

аттестация 

Приложение 16 

Приложение 14 

       

Входная  контрольная работа по математике для 11 класса 

 

    Цель  работы:     

 проверить  уровень  математической  подготовки  учащихся  11 класса  с позиций  Единого  

Государственного  экзамена.  

     Содержание  работы: 

 Входная  контрольная  работа  по  алгебре  в 11 классе  рассчитана  на  два  астрономических   

часа. Она составлена  по  материалам  ЕГЭ   2019 года.  Работа  состоит из двух  частей. Первая  

часть содержит  одиннадцать  заданий ( В1- В11 ) базового уровня, требующих  краткого  ответа,  

вторая – два  задания ( С1- С2 ) повышенного уровня,  для  которых  следует  привести  полное  

решение. 

     Оценивание  работы: 

 каждое  задание  первой  части  оценивается  одним  баллом. Во  второй  части  первое  задание 

– два  балла, второе – три  балла. Вся  работа  оценивается   шестнадцатью  баллами. 

     

 

 ПЕРЕВОД   БАЛЛОВ  В  ОТМЕТКУ: 

БАЛЛ 0 - 4 5 - 10 11 - 12 13 – 16 

ОТМЕТКА 2 3 4                          5 
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                       О  Т  В  Е  Т  Ы   

                                    

                            Вариант  1  Вариант  2 

  

  В1   10080   23 

  В2   10   6 

  В3   - 0,75   2,75 

  В4   0,1   12 

  В5   178200   17050 

  В6   4   12 

  В7   4   512 

  В8   -40   - 24,32 

  В9   - 10,5   3,5 

  В10   30   7 

  В11   20   8 

  С 1   ( 0,5;  1,5)   ( 5; 1 ) 

 

 

 

Входная  контрольная работа по математике для 11 класса 

ВАРИАНТ  1 
  В1

 
В2 
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В3 

 

В4  

 

 

 

В5

 

В6 В7

 
В8

 
В9 

 

 
В10 
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В11 

 
C1  Решите систему уравнений: 

    

 

 

 

 

 

 

Входная  контрольная работа по математике для 11 класса 

ВАРИАНТ  2 
В1 
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В2   

В3

В4 

 
 В5

В6

 
  

В7
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В8

 
В9

 
В10

 
В11

 
C1     Решите  систему  уравнений: 

  

 

 

 

Приложение 15 

Контрольная работа  за 1 полугодие в 11 классе в форме ЕГЭ   

1 вариант 

№1.  Найдите значение выражения    4
20

7

4

3
  

№2.  Найдите значение выражения   
4

3

28,0

416,0




 

№3. Одна поездка в маршрутном такси стоит 20 рублей. Какое наибольшее число поездок можно 

будет совершить на 1500 рублей после повышения цены проезда на 20 % 

№4. Найдите  cos , если cos2222  аввас    и  5а , 6в , 31с . 
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№5. Найдите    945 cos2 . 

№6. Автомобиль расходует 9 л бензина на 100 км пути, а цена бензина – 26 рублей за литр. 

Сколько рублей потратил автомобилист на путь длиной 2600 км? 

№7. Найдите меньший корень уравнения     0562  хх  

№8. План участка земли, отведѐнного под зоопарк, разбит на клетки. Каждая клетка обозначает 

квадрат 3м × 3м. Найдите длину забора, ограждающего этот участок. Ответ дайте в метрах. 

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

                           Величины                                                         Возможные значения 

А) высота ворот для хоккея с шайбой                                            1)    540 м 

Б) высота жирафа                                                                              2)   до 700 см 

В) высота Останкинской телевизионной башни в Москве          3)   0,12 м 

Г) высота стебля подснежника                                                        4)   1,22 м  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ возможного 

значения 

А Б В Г 

    

№10. В магазине с системой самообслуживания на витрине лежат 30 пирожков, из них 9 – с 

сыром, 3 – с мясом, а остальные – с печенью. Алексей наудачу взял один пирожок. Какова 

вероятность того, что выбранный им пирожок оказался с печенью? 

№11. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в 

минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат – крутящий 

момент в Н·м. Определите наименьшее число оборотов при крутящем моменте 150 Н·м. 
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№12. Турист подбирает себе экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице. 

 

Пользуясь таблицей, подберите экскурсионный пакет так, чтобы турист посетил четыре объекта: 

выставка бабочек, арт-галерея, собор и летний дворец, а суммарная стоимость экскурсий не 

превышала 800 рублей. В ответе для собранного комплекта укажите номера экскурсий без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

№13. На рисунке изображены график функции у = f(х) и касательная к нему в точке х
0
. Найдите 

значение производной функции f(х) в точке х
0
 

 

№14. На графике показано изменение скорости движения автомобиля в зависимости от времени. 

На оси абсцисс отмечается время движения в часах, на оси ординат – скорость в километрах в 

час. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику 

процесса на этом интервале. 
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          Интервалы времени                      Характеристики 

А)  0 – 3 ч                                        1) скорость  монотонно убывает 

Б)   3 – 6 ч                                        2) скорость не меньше 90 км/ч  

В)   6 – 8 ч                                       3) скорость монотонно возрастает 

Г)   8 – 10 ч                                      4) в начале интервала скорость убывает, а затем возрастает 

 В таблице под каждой буквой, соответствующей интервалу времени, укажите номер 

подходящей характеристики.     

А Б В Г 

    

 

№15. В треугольнике АВС  С = 90º, sinВ = 
25

7
, ВС = 48. Найдите АС. 

 

№16. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 4, 8, 16. 

Найдите ребро равновеликого ему куба. 

№17. На координатной прямой точками отмечены числа n, dс,b, а, . Установите соответствие 

между указанными точками и числами. 

                                                   

 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А В С Д 

    

№18. В классе большая часть девочек решили сдавать химию в качестве экзамена по выбору, а 

большая часть мальчиков выбрали экзамен по физике. Оба этих экзамена не выбрал никто. Всего 
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экзамен по физике решили сдавать больше человек, чем экзамен по химии. Выберите 

утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Мальчиков в этом классе больше, чем девочек. 

2) Мальчиков, сдающих химию, меньше, чем девочек, сдающих химию. 

3) Мальчиков, сдающих физику, больше, чем девочек, сдающих химию. 

4) Девочек, сдающих физику, меньше, чем девочек, сдающих химию. 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие в 11 классе в форме ЕГЭ   

2 вариант 

№1. Найдите значение выражения   6
2

1

3

2








  

№2. Найдите значение выражения      
732,0

764,0 2




 

№3. В упаковке находятся 25 пакетиков чая. За день в офисе израсходовали 68% содержимого 

пачки. Сколько пакетиков осталось на следующий день? 

№4. Найдите а  из равенства  b22  аР , если  17,5b    ; 46Р . 

№5. Найдите  Вcos , если в треугольнике АВС  С = 90º , ВС = 6, АВ = 15.  

№6. Килограмм яблок стоит 55 рублей. Сколько рублей сдачи получит хозяйка с 500 рублей, 

если она купила 9 кг яблок? 

№7. Найдите меньший корень уравнения     0542  хх  

№8. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 8м × 8м. Найдите 

площадь участка, изображѐнного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. 



35 
 

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

                           Величины                                                         Возможные значения 

А) высота полѐта телевизионного спутника Земли                      1)    35800 км 

Б) высота полѐта пассажирского самолѐта                                    2)   150 см 

В) высота прыжка кузнечика                                                          3)   15 м 

Г) глубина колодца                                                                          4)   11000 м  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ возможного 

значения 

А Б В Г 

    

№10. На остановке стояло 16 автобусов и 9 троллейбусов. Какова вероятность того, что Оля, 

выбравшая транспорт наугад, села в автобус? 

№11. На диаграмме показано распределение зон Западной Сибири по их площади. По 

горизонтали указаны названия зон, по вертикали – занимаемая площадь. Определите по 

диаграмме, какое место занимает таѐжная зона. 

 

№12. Турист подбирает себе экскурсионную программу. Сведения о маршрутах представлены в 

таблице 
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Пользуясь таблицей, подберите экскурсионный пакет так, чтобы турист прошѐл четыре 

маршрута: сплав на байдарках, пешеходный маршрут по национальному парку, сафари и горная 

тропа, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 9500 рублей. В ответе для собранного 

комплекта укажите номера маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

№13. На рисунке изображены график функции у = f(х) и касательная к нему в точке х
0
. Найдите 

значение производной функции f(х) в точке х
0
 

  

№14. На графике жирными точками показано суточное количество осадков, которые выпадали 

16 по 28 марта в городе Ливенск. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – 

количество осадков в миллиметрах, выпавшее в соответствующий день. Пользуясь графиком, 

поставьте в соответствие указанным ниже датам их характеристики. 

              Дата                                             Характеристики 

А) 18 марта             1)  осадков не было 

Б)  20 марта             2)  суточное количество осадков было наибольшим за весь период 

В) 22 марта             3) суточное количество осадков не было максимальным за весь период, но 

превысило 3,5 мм  

Г) 24 марта              4)  суточное количество осадков равно 3 мм  
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В таблице под каждой буквой, соответствующей определѐнной дате, укажите номер подходящей 

характеристики. 

А Б В Г 

    

№15. В треугольнике АВС  С = 90º, tgА = 
35

12
, АС = 35. Найдите ВС. 

№16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 4, а объѐм параллелепипеда равен 

140. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

№17. На координатной прямой точками отмечены числа р, dс,b, а, . Установите соответствие 

между указанными точками и числами. 

 

 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А В С Д 

    

№18. За выходные в кинотеатре комедию посмотрело больше людей, чем триллер, но меньше, 

чем боевик. Приключенческий фильм оказался более популярен, чем документальный, и более 

популярен, чем комедия. Других фильмов в кинотеатре не показывали. Выберите утверждения, 

которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Документальный фильм посмотрело меньше всего людей 

2) Приключенческий фильм посмотрело больше людей, чем триллер 

3) Боевик наиболее популярен 

4) Боевик посмотрело больше людей, чем документальный фильм 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

 

 Контрольная работа за 1 полугодие в 11 классе в форме ЕГЭ   
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3 вариант 

№1. Найдите значение выражения   90
9

8

5

3








  

№2. Найдите значение выражения    
2

3

18

281
 

№3. На базу привезли 120 тонн сахара, что составило треть необходимого количества. Сколько 

тонн сахара не хватило до необходимого количества? 

№4. Найдите t из равенства  45tS 2  , если t > 0 и S = 49. 

№5. Найдите  sin210º. 

№6. Цветок лилии стоит 150 рублей. Дима купил букет из нескольких лилий для своей мамы. 

Сколько рублей сдачи получил Дима, если он купил нечѐтное количество лилий и у него было 

500 рублей? 

№7. Найдите положительный корень уравнения     0822  хх  

№8. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 7м × 7м. Найдите 

длину забора, ограждающего этот участок. Ответ дайте в метрах 

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

                           Величины                                                         Возможные значения 

А) скорость пешехода                                                                      1)    0,22 м/с 

Б) скорость велосипедиста на велотреке                                       2)   60 км/ч 

В) скорость автомобиля на трассе                                                  3)   5 км/ч 

Г) скорость муравья                                                                         4)   100 км/ч 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ возможного 

значения 

А Б В Г 
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№10. В шкафу у Людмилы Аркадьевны лежало 80 пакетиков чая, из них 32 – чѐрного, 26 – 

белого, 12 – красного, а остальные – зелѐного. Какова вероятность того, что наудачу взятый 

пакетик с зелѐным чаем? 

№11. На графике жирными точками показан среднемесячный уровень воды на Онежском озере 

на протяжении одного года. На оси абсцисс отмечены номера месяцев, на оси ординат – значение 

уровня воды в метрах. Для наглядности жирные точки соединены линиями. Определите по 

графику количество месяцев, для которых среднемесячный уровень воды превышает 51 м. 

 

№12. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В 

таблице показано время, которое затрачивается на каждый участок пути. Какое наименьшее 

время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

 

№13. На рисунке изображены график функции у = f(х) и касательная к нему в точке х
0
. Найдите 

значение производной функции f(х) в точке х
0
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№14. На рисунке изображена кривая зависимости температуры кипения воды (в градусах 

Цельсия) от внешнего давления (в мм рт. ст.) 

 

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому диапазону внешнего давления 

характеристику изменения температуры. 

             Диапазон давления                                    Характеристики 

А) 0 – 50 мм рт. ст.                                         1)  температура всѐ время превышает 90º   

Б) 50 – 350 мм рт. ст                                       2)  температура возрастает быстрее всего 

В) 350 – 550 мм тр. ст.                                   3)   температура не больше 80º, но не меньше 40º 

Г) 550 – 700 мм рт. ст.                                   4)   при одном из значений давления, принадлежащих     

                                                                               интервалу, температура равняется 90º . 

В таблице под каждой буквой, соответствующей диапазону внешнего давления, укажите номер 

подходящей характеристики. 

А Б В Г 

    

№15. В треугольнике АВС  В = 90º, sinА = 0,8, АС = 7. Найдите ВС. 



41 
 

 

№16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 1 и 5, а объѐм параллелепипеда равен 

30. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

№17. Каждому неравенству слева соответствует одно из решений, изображѐнных на 

координатной прямой справа. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

    

№18. Ребята собирали в лесу грибы. Паша и Наташа собрали меньше грибов, чем Коля и Оля, а 

Таня и Паша – больше, чем Оля и Коля. Кроме того, Коля и Оля собрали меньше грибов, чем 

Таня и Наташа. Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1)   Наташа собрала больше грибов, чем Паша 

2)   Коля собрал меньше грибов, чем Оля 

3)   Таня собрала больше грибов, чем Наташа 

4)   Паша собрал грибов меньше, чем Таня 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

  Контрольная работа  за 1 полугодие в 11 классе в форме ЕГЭ   

4 вариант 

№1. Найдите значение выражения    3,156,0   

№2. Найдите значение выражения    
3

7

46,3

28,1




    

№3. Галя выполняет работу по набору текста, за 1 час она набирает 
3

2
 текста. Сколько часов 

потребуется Гале, чтобы выполнить всю работу? 
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№4. Найдите g из равенства  
2

tg
h

2
  , если  5t , 12h . 

№5. Найдите  cos480º. 

№6. Одно мороженое стоит 75 рублей. Маша купила три штуки мороженого. Сколько рублей 

сдачи получила Маша с 300 рублей? 

№7. Найдите больший корень уравнения     01272  хх  

№8. План одного этажа здания музея разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 5м × 

5м. Найдите площадь паркета, необходимого для покрытия пола этого этажа. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

                           Величины                                                         Возможные значения 

А) масса Пизанской башни                                                       1)   22103,7    кг 

Б) масса Земли                                                                            2)   27102     т 

В) масса Солнца                                                                         3)    24106    кг 

Г) масса Луны                                                                            4)    101045,1    г 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ возможного 

значения 

А Б В Г 

    

№10. Мальчик бросает игральный кубик. Какова вероятность того, что число выпавших очков 

будет чѐтным? 

№11. На графике показан процесс нагревания чайника. На оси абсцисс откладывается время в 

минутах, прошедшее с момента включения чайника, на оси ординат – температура чайника в 

градусах Цельсия. Определите, за сколько минут чайник нагреется до 90 ºС. 
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№12. Для перевозки 10 т груза на 170 км можно воспользоваться услугами одной из трѐх 

транспортных компаний. Каждая компания предлагает необходимое количество автомобилей 

одной грузоподъѐмности. Сколько рублей будет стоить наиболее дешѐвый способ перевозки? 

 

№13. На рисунке изображены график функции у = f(х) и касательная к нему в точке х
0
. Найдите 

значение производной функции f(х) в точке х
0
 

 

№14. На рисунке изображѐн график функции у = f(х), к которому проведены касательные в 

четырѐх рассматриваемых  точках:  – 4; – 3; – 2; – 1.    

 

Каждой из этих точек поставьте в соответствие подходящее утверждение 
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             Точки                                    Утверждения 

А)   – 1                1)   точка, в которой производная функции равна производной в точке х = 1 

Б)   – 2                 2)   точка, в которой значение производной наименьшее среди рассматриваемых 

точек 

В)   – 3                3)   точка, в которой значение производной наибольшее среди рассматриваемых 

точек 

Г)   – 4                4)   точка, в которой значение производной – наибольшее отрицательное число 

(среди 

                                  рассматриваемых точек). 

В таблице под каждой буквой, соответствующей точке, укажите номер утверждения. 

А Б В Г 

    

№15. В треугольнике АВС  А = 90º, АН – высота треугольника АВС, tgВ = 0,7, ВН = 9. 

Найдите длину отрезка АН. 

 

№16. Одно из рѐбер прямоугольного параллелепипеда равно 3. Площадь грани параллелепипеда, 

перпендикулярной этому ребру, равна 8. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

№17. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 

 

А Б В 
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№18. В школе на уроке физкультуры прошло соревнование по прыжкам в длину. Оказалось, что 

Марина прыгнула дальше Кати, Саша дальше Лѐши, Катя дальше Антона, но хуже Саши. 

Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1)   Марина прыгнула дальше Антона 

2)   Саша победил в соревнованиях 

3)   Антон прыгнул хуже всех 

4)   Саша прыгнул дальше Антона 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

Приложение 16 

Контрольная работа №11 «Элементы теории вероятности. Статистика» 

 

Вариант 1. 

 

1. В ящике лежат 12 шариков,  2 из которых белые. Какова  вероятность вытащить наугад  

белый шарик? 

2. Найдите размах (R), моду (Мо), медиану (Ме) и среднее ( ̅) выборки: 

15, 6, 12, 8, 9, 14, 6. 

3. Закрасить А+В, если 

 

4. Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 10 до 19 делится 

на три? 

5. В классе 21 шестиклассник, среди них два друга: Митя и Петя. Класс случайным образом 

делят на три группы, по 7 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Митя и Петя 

окажутся в одной и той же группе. 

6.  В первой урне находятся 10 белых и 4 черных шаров, а во второй 5 белых и 9 черных 

шаров. Из каждой урны вынули по шару. Какова вероятность того, что оба шара 

окажутся черными?  

7. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза попал в 

мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до сотых. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа «Элементы теории вероятности. Статистика» 
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Вариант 2. 

 

1. В вазе лежат 15 конфет, 5 из которых шоколадные. Какова вероятность вытащить наугад  

шоколадную конфету? 

2. Найдите размах (R), моду (Мо), медиану (Ме) и среднее ( ̅) выборки: 

24, 15, 13, 20, 21, 15. 

3. Закрась АВ, если 

                

4. Ученика попросили назвать число от 1 до 100. Какова вероятность того, что он назовѐт 

число кратное пяти?  

5. В автобусе находятся 51 человек, среди них два друга: Виктор и Николай. После 

остановки автобуса пассажиров  случайным образом делят на три группы, по 17 человек в 

каждой. Найдите вероятность того, что Виктор и Николай окажутся в одной и той же 

группе. 

6. В первой урне находятся 10 белых и 4 черных шаров, а во второй 5 белых и 9 черных 

шаров. Из каждой урны вынули по шару. Какова вероятность того, что оба шара окажутся 

белыми?  

7. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что биатлонист первые два раза попал в 

мишени, а последние три промахнулся. Результат округлите до сотых. 

 

Ответы 

 

Вариант 1. 

1. Ответ: Р(А)=1/6 

2. Ответ: R=9, Мо=6, Ме=9,  ̅=10 

3.  
4. Натуральных чисел от 10 до 19 десять, из них на три делятся три числа: 12, 15, 18. 

Следовательно, искомая вероятность равна 3:10 = 0,3. 

 Ответ :  0,3. 

5. В каждой группе 7 человек. Будем считать, что Митя уже занял место в одной группе. 

Обозначим через событие А «Петя оказался в той же группе, что и Митя». Для Пети 

останется 20n свободных мест, из них в данной группе 6m  мест. Вычисляем 

вероятность 3,0
20

6
)( AP . Ответ: 0,3 

6. А – «из первой урны извлечен чѐрный шар», В  - «из второй урны извлечен чѐрный 

шар», BA  - «оба шара чѐрные». 

7

2

14

4
)( AP ,   

5

3

15

9
)( BP . 

События А и В независимы, применим правило умножения: 

35

6

5

3

7

2
)()()(  BPAPBAP  .    Ответ: 6/35 

7. Результат каждого следующего выстрела не зависит от предыдущего. Обозначим через 

А событие «биатлонист попадает в мишень при одном выстреле», тогда 
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противоположное событие  ̅ означает «биатлонист не попадает в мишень при одном 

выстреле». 

                  Из условия задачи известна вероятность P(A) = 0,8, тогда P( ̅) = 1 - 0,8 = 0,2 . 

                Событие С «биатлонист первые три раза попал в мишени, а последние два  

                промахнулся» является произведением независимых событий C = AAA AA  . По 

                формуле умножения вероятностей  независимых событий имеем:  

                P(С) = )()()()()( APAPAPAPAP   

                P(С)= 0,8  0,8  0,8   0,2   0,2= 0,02048  0,02.   Ответ: 0,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

Вариант 2. 

1. Ответ: Р(А)=1/3 

2. Ответ: R=11, Мо=15, Ме=17,5,  ̅=18 

3.  
4. Число возможных исходов 100 (сто чисел). Чисел кратных пяти двадцать 

(перечислим):5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100. То есть число 

благоприятных исходов 20. Вероятность того, что ученик назовѐт число, кратное пяти 

равна 20 к 100 или 20/100=0,2.  Ответ: 0,2 

5. В каждой группе 11 человек. Будем считать, что Андрей уже занял место в одной 

группе. Обозначим через событие А «Николай оказался в той же группе, что и 

Андрей». Для Николая останется 32n свободных мест, из них в данной группе 

10m  мест. Вычисляем вероятность 3125,0
16

5

32

10
)( AP . Ответ: 0,3125 

6. А – «из первой урны извлечен белый шар», В  - «из второй урны извлечен белый шар», 

BA  - «оба шара белые». 
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11

7
)( AP ,   

3

2

9

6
)( BP . 

События А и В независимы, применим правило умножения: 

33

14

3

2

11

7
)()()(  BPAPBAP  .    Ответ: 14/33 

7. Результат каждого следующего выстрела не зависит от предыдущего. Обозначим через 

А событие «биатлонист попадает в мишень при одном выстреле», тогда 

противоположное событие  ̅ означает «биатлонист не попадает в мишень при одном 

выстреле». 

                  Из условия задачи известна вероятность P(A) = 0,7, тогда P( ̅) = 1 - 0,7 = 0,3 . 

               Событие С «биатлонист первые три раза попал в мишени, а последние два  

               промахнулся» является произведением независимых событий C = AA AAA  . По  

               формуле умножения вероятностей  независимых событий имеем: 

               P(С) = )()()()()( APAPAPAPAP   

                P(С)= 0,7  0,7  0,3   0,3   0,3= 0,01323  0,01.   Ответ: 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Паспорт фонда оценочных средств  

по информатике за 10-11 классы 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  
«Информация» Текущий контроль Приложение 1 

2  
«Информационные 

процессы» 

Текущий контроль Приложение 2 

3  Тестирование по 

пройденному материалу за 

II полугодие. 

Промежуточная 

аттестация 

Приложение 3 

 

Приложение 1 

 

 

Контрольная работа №1 

 Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 10 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Информация». 

 

 

1. В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Костя написал текст (в нѐм 

нет лишних пробелов): 

  

«Бай, аэта, волоф, кереки, киргизы, норвежцы — народы». 

  

Ученик вычеркнул из списка название одного из народов. Заодно он вычеркнул ставшие 

лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 32 байта меньше, чем 

размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название народа. 

 

2. В одной из кодировок UTF-16 каждый символ кодируется 16 битами. Гриша написал 

текст (в нѐм нет лишних пробелов): 

«Бобр, белка, суслик, мышовка, выхухоль, тушканчик — млекопитающие». 

Ученик вычеркнул из списка название одного из млекопитающих. Заодно он вычеркнул 

ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем 

размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название млекопитающего. 

3. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: 

  

––•–––––•••–––•–•– 
  

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы: 



  

А Г М К Ю 

•– ––• –– –•– ••–– 

  

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

 

4. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

  

НЕ (X < 2) И (X < 5). 

 

5. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведѐн ниже: 

  

Ж Е С А К Л 

+# +^# # ^ ^# #+ 

  

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нѐм не повторяются: 

  

#++^##^#^ 

  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

 

Приложение 2 

Контрольная работа №2  

Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 10 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Информационные процессы». 

 

 

1. Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность которых 

(в километрах) приведена в таблице: 

  

 A B C D E 

A 
 

1 
   

B 1 
 

2 2 7 

C 
 

2 
  

3 

D 
 

2 
  

4 

E 
 

7 3 4 
 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только 

по дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

 

2.  На схеме нарисованы дороги между четырьмя населѐнными пунктами A, B, C, D и 

указаны протяжѐнности данных дорог. 

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что 

передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее 

расстояние между этими пунктами. 

 



 
3.  Доступ к файлу slon.txt, находящемуся на сервере circ.org, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

A) .txt  Б) ://  B) http  Г) circ  Д) /  Е) .org   Ж) slon 

 

4.  На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В, Г: 

  

4.243 116.2 13 .23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

5.  Костя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман 

куртки. Костина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки 

Костя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г: 

  

.33 3.232 3.20 23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

Контрольная работа №3  

Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 10 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Программирование обработки информации». 

 

1. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 

INPUT s 

INPUT t 

IF s > 10 OR t > 10 THEN 

    PRINT ‘YES’ 

ELSE 

    PRINT ‘NO’ 

ENDIF 

s = int(input()) 

t = int(input()) 

if s > 10 or t > 10: 

    print("YES") 

else: 

    print("NO") 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (–11, –12); (–11, 12); (–12, 11); (10, 10); (10, 5). 



  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

2.  

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

  

Паскаль Алгоритмический язык 

var s, t: integer; 

begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s > 12) or (t > 12) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

алг 

нач 

цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s > 12 или t > 12 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

С++ 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(1, 13); (14, 2); (1, 12); (11, 12); (–14, –14); (–11, 13); (–4, 11); (2, 9); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

3.  

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 

INPUT s 

INPUT t 

IF s > 8 OR t > 8 THEN 

    PRINT ‘YES’ 

ELSE 

    PRINT ‘NO’ 

ENDIF 

s = int(input()) 

t = int(input()) 

if s > 8 or t > 8: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(8, 8); (9, 6); (4, 7); (6, 6); (–9, –2); (–5, 9); (–10, 10); (6, 9); (10, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

  



Приложение 3 

Контрольная работа  

Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 10 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Программирование обработки информации». 

 

1.  

Ниже приведена программа, записанная на языках программирования. 

  

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int s, t; 

    cin >> s; 

    cin >> t; 

    if (s > 8 || t > 8) 

        cout << "YES"; 

    else 

        cout << "NO"; 

return 0; 

} 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(8, 8); (9, 6); (4, 7); (6, 6); (–9, –2); (–5, 9); (–10, 10); (6, 9); (10, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»? 

 

2.  

Ниже приведена программа, записанная на языках программирования. 

  

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int s, t; 

    cin >> s; 

    cin >> t; 

    if (s > 9 || t > 9) 

        cout << "YES"; 

    else 

        cout << "NO"; 

return 0; 

} 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (–11, 10); (–5, 9); (–10, 10); (4, 5); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»? 

 



3.  

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

  

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

    int s, t; 

    cin >> s; 

    cin >> t; 

    if (s < 9 || t < 9) 

        cout << "YES"; 

    else 

        cout << "NO"; 

return 0; 

} 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (–11, 10); (–5, 9); (–10, 10); (4, 5); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

 

4. 

Ниже приведена программа, записанная на языках программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM s, t AS 

INTEGER 

INPUT s 

INPUT t 

IF s < 6 OR t < 6 

THEN 

    PRINT ‘YES’ 

ELSE 

    PRINT ‘NO’ 

ENDIF 

s = int(input()) 

t = int(input()) 

if s < 6 or t < 6: 

    print("YES") 

else: 

    print("NO") 

  

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(6, 4); (7, 8); (8, 5); (5, 6); (–11, 10); (–5, 7); (–2, 2); (4, 5); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

 

 

 

Ключи 

Контрольная№1 

 

1. Кереки 

2. Суслик  
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Паспорт фонда оценочных средств  

по информатике за 11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  «Информационные системы 

и базы данных» 
Текущий контроль Приложение 4 

2  «Информационное 

моделирование» 

Текущий контроль Приложение 5 

3  Тестирование по 

пройденному материалу за 

II полугодие. 

Промежуточная 

аттестация 

Приложение 6 

 

Приложение 4 

 

Контрольная работа №1 

Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 11 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Информационные системы и базы данных». 

 

 

Задание 1 
Вопрос: 

База данных - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4) определенная совокупность информации. 

Задание 2 
Вопрос: 

Наиболее распространенными в практике являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) реляционные базы данных 

Задание 3 
Вопрос: 

Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

Задание 4 
Вопрос: 

Что из перечисленного не является объектом Access: 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) модули 

2) таблицы 

3) макросы 

4) ключи 



5) формы 

6) отчеты 

7) запросы 

Задание 5 
Вопрос: 

Таблицы в базах данных предназначены: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

Задание 6 
Вопрос: 

Для чего предназначены запросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 7 
Вопрос: 

Для чего предназначены формы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 8 
Вопрос: 

Для чего предназначены отчеты: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 9 
Вопрос: 

Для чего предназначены макросы: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

Задание 10 
Вопрос: 

Для чего предназначены модули: 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 



1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

 

Приложение 5 

Контрольная работа№2  

Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 11 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Информационное моделирование». 

 

1. Информационной моделью части земной поверхности является: 

А) описание дерева; 

Б) глобус (Земли); 

В) рисунок дома; 

Г) картина местности; 

Д) схема метро. 

 

2. Модель отражает: 

А) все существующие признаки объекта; 

Б) некоторые из всех существующих; 

В) существенные признаки в соответствии  с целью моделирования; 

Г) некоторые существенные признаки объекта; 

Д) все существенные признаки 

 

3. При создании игрушечного корабля для ребенка трех лет существенным является: 

А) внешний вид; 

Б) размер; 

В) точность; 

Г) цвет; 

Д) материал 

 

4. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий вид), 

отражается его: 

А) структура; 

Б) цвет; 

В) стоимость; 

Г) надежность; 

Д) плотность 

 

5. В информационной модели облака, представленной в виде черно-белого рисунка, 

отражаются его:  

А) вес; 

Б) цвет; 

В) форма; 

Г) плотность; 

Д) размер 

6. В информационной модели военного корабля, представленной в виде детской игрушки, 

отражается его: 

А) структура; 

Б) цвет; 

В) плотность; 

Г) форма; 



Д) размер 

 

7. В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, отражает его: 

А) вес; 

Б) цвет; 

В) форма; 

Г) структура; 

Д) размер 

 

8. В информационной модели автомобиля, представленной в виде такого описания: «по 

дороге, как ветер, промчался лимузин» отражает его: 

А) вес; 

Б) цвет; 

В) форма; 

Г) размер; 

Д) скорость 

 

9. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

А) изучения; 

Б) познания; 

В) игры; 

Г) рекламы; 

Д) продажи 

 

10. Птолемей построил модель мира с целью: 

А) познания; 

Б) рекламы; 

В) развлечения; 

Г) описания; 

Д) продажи  

 

 

 

Приложение 6 

Контрольная работа№3 

Цель: установление фактического уровня знаний у учащихся по информатике в 11 классе, их 

практическим умениям и навыкам, установления соответствия предметных универсальных 

учебных действий обучаемых по разделу «Социальная информатика». 

 

1. Допишите определение. 
Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавшие кардинальные 

изменения в обществе – это __________________________________. 

2. Выберите верный ответ. 
Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, 

переработкой, продажей и обменом информации, называется: 

а) информатизационным; 

б) индустриальным; 

в) информационным. 

3. Впишите пропущенные в определении слова. 
Информатизация – это процесс, при котором создаются условия ___________ 

потребностей любого человека в получении __________________. 

4. Установите соответствие между  информационными революциями и их 

характеристиками: 

Первая а) изобретения персональных компьютеров 

Вторая б) информатизация общества 



Третья в) изобретение письменности 

Четвертая г) изобретение электричества 

Пятая д) изобретение книгопечатания 

5. Допишите определение. 
Умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, 

обработки и передачи компьютерную информационную технологию – это ___________. 

6. Выберите несколько верных ответов. 
Найдите умения человека, в которых проявляется информационная культура: 

а) умение работать с мультимедиа-документами; 

б) умение писать; 

в) умение создавать базы данных; 

г) умение общаться; 

д) использование электронных таблиц. 

7.Выберите верный ответ. 
Знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и 

зафиксированные на материальном носителе – это… 

а) информационные ресурсы; 

б) информационные услуги; 

в) информационные продукты. 

8. Выберите несколько верных ответов. 
Найдите информационные услуги: 

а) результат библиографического поиска; 

б) учебник; 

в) клавиатурный тренажер; 

г) информационно-поисковые системы Интернета; 

д) рекламная деятельность. 

9. Допишите определение. 
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих использовать информационные 

ресурсы, составляет информационный _____________ общества. 

10. Соотнесите компоненты права собственности и их характеристики: 

1) право 

распоряжения 

а) владелец информации может ее использовать только в 

своих интересах 

2) право 

владения 

б) владелец информации определяет, кому она может 

быть предоставлена 

3) право 

пользования 

в) информацию может изменить только ее владелец 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи 

 

 

1. Контрольная работа 

1) (1 б.) Верные ответы: 1; 

2) (1 б.) Верные ответы: 4; 

3) (1 б.) Верные ответы: 4; 

4) (1 б.) Верные ответы: 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 1; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 

7) (1 б.) Верные ответы: 3; 

8) (1 б.) Верные ответы: 6; 

9) (1 б.) Верные ответы: 4; 



10) (1 б.) Верные ответы: 5; 

 

 

2. Контрольная работа 

 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

г в а а в г г д в г 

 

 

3. Контрольная работа 

 

 

1. Информационные революции 

2. в 

3. Информатизация – это процесс, при котором создаются 

условия удовлетворения потребностей любого человека в получении информации. 

4. 1в, 2д, 3г, 4а, 5б 

5. Информационная культура 

6. а, в, д 

7. а 

8. а, г, д 

9. потенциал 

10. 1б, 2в, 3а 

 

 



 

 

                                   Паспорт фонда оценочных средств 

по учебному предмету физика 

  

10-11 классы 

10 класс 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Контрольные работы 

№1  

 

Текущий контроль Приложение 1 

2  Контрольные работы 

№1 «Кинематика»,  

 №2 «Динамика. 

Законы сохранения в 

механике» 

Текущий контроль Приложение 2 

3  Контрольная работа за 

10 класс 

Промежуточная 

аттестация 

Приложение 3 

 

Приложение 1 

 

Входная контрольная работа 10 класс 

Вариант 1. 

 

1.Катер плывѐт против течения реки. Какова скорость катера относительно берега, если 

скорость катера относительно воды 4 м/с, а скорость течения реки 3 м/с? 

              А. 7 м/с                Б. 5м/с           В. 1 м/с 

2. После старта гоночный автомобиль достиг скорости 360 км/ч за 25 секунд. Какое 

расстояние он прошѐл за это время? 

      А. 1500 м       Б. 500 м        В. 1250 м 

3. Сила 40 Н сообщает телу ускорение 0,5 м/с
2
. Какая сила сообщит этому телу ускорение  

1 м/с
2
? 

  А. 20 Н         Б. 80 Н              В. 60 Н 

4. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте скорость тела 

станет равной нулю? 

  А. 20 м         Б. 40 м        В. 60 м 

5. Автомобиль движется на повороте по круговой траектории радиусом 40 м с постоянной 

по модулю скоростью 10 м/с. Чему равно центростремительное ускорение автомобиля? 

  А. 2,5 м/с
2
               Б. 5 м/с

2
              В.10 м/с

2
 

6. Пуля массой 10 г пробивает стену. Скорость пули при этом уменьшилась от 800 до 400 

м/с. Найти изменение импульса пули. 

   А. 4 кг*м/с                   Б. 40 кг*м/с            В. 2 кг*м/с 

7. Рассчитайте глубину моря, если промежуток времени между отправлением и приѐмом 

сигнала эхолота 2 секунды. Скорость звука в воде 1500 м/с. 

    А. 3 км              Б. 1,5 км                        В. 2 км 

8. С какой силой действует магнитное поле индукцией 10 мТл на проводник, в котором 

сила тока 50 А, если длина активной части проводника 10 см? Линии магнитной индукции 

поля и направление тока взаимно перпендикулярны. 

    А. 20 мН             Б. 40 мН          В. 50 мН     



 

 

9. Рассчитайте энергию связи ядра изотопа бора  В5
10

. Масса протона 1,0073 а. е. м., масса 

нейтрона 1,0087 а. е. м. Масса изотопа бора 10,01294 а. е. м.  

Ответ: __________ 

 

 

Входная контрольная работа 10 класс 

Вариант 2. 
 

1.Эскалатор метро  движется вниз со скоростью 0,7 м/с. Какова скорость пассажира 

относительно земли, если он идѐт вверх со скоростью 0,7 м/с относительно эскалатора? 

А. 0 м/с            Б. 1,4 м/с                В. 1 м/с 

 

2.С каким ускорением должен двигаться локомотив, чтобы на пути 250 м увеличить 

скорость от 36 до 54 км/ч? 

                А. 5 м/с
2
           Б. 0,25 м/с

2
       В.0.5 м/с

2
 

3.  Тело массой 1 кг под действием некоторой силы приобретает ускорение 0,2 м/с
2
. Какое 

ускорение приобретает тело массой 5 кг под действием той же силы? 

     А. 0,04 м/с
2
       Б. 4 м/с

2
        В. 1 м/с

2
 

4. Стрела выпущена из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какую 

максимальную высоту она поднимется? 

     А. 5 м             Б. 10 м          В. 3 м 

5. Трамвайный вагон движется  по закруглению радиусом 50 м. Определите скорость 

трамвая, если центростремительное ускорение равно 0,5  м/с
2
. 

А. 10 м/с               Б. 25 м/с                 В. 5 м/с. 

6. Мяч массой 300 г  движется с постоянной скоростью 2 м/с и ударяется о стенку, после 

чего движется обратно  с такой же по модулю скоростью. Определите изменение 

импульса мяча. 

    А. 1,2 кг* м/с                 Б. 2 кг* м/с            В 4 кг* м/с 

7. Через какое время человек услышит эхо, если расстояние до преграды, отражающей 

звук, 68 м ? Скорость звука  в воздухе  340 м/с. 

   А. 0,4 с                 Б. 0,2 с            В. 0,3 с 

 

8. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части  5 

см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен 

перпендикулярно индукции магнитного поля. 

      А. 40 мТл                          Б. 80 мТл             В. 60 мТл 

9. Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода   С6
12

. Масса протона 1,0073 а. е. м, 

масса нейтрона 1, 0087 а. е. м. Масса изотопа углерода 12, 00 а. е. м. 

   Ответ: _________ 

 

 

 

Ответы к входной контрольной работе 10 класс 
 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 

1 

В В Б А А А Б В 1,0025*10
-

11
Дж 

Вариант 

2 

А Б А А В А А А 1,4834*10
-

11
Дж 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Контрольная работа №1 «Кинематика» 10 класс 

Вариант 1 

1. Лыжник спускается с горы с начальной скоростью 6м/с и ускорением 0,5 м/с
2
.  

Какова длина горы, если спуск с неѐ продолжался 12с? 

2. Автобус двигается со скоростью 54 км/ч.  На каком расстоянии от остановки 

водитель должен начать торможение, если для удобства пассажиров ускорение  не 

должно  превышать 1,2 м/с
2
.   

3. Координаты движущегося тела с течением времени меняется по следующему 

закону           х(t)= ─ 1+3t─t
2
.  Определите начальную координату тела, проекцию 

начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер движения. 

 

 

 

Контрольная работа №1 «Кинематика» 10 класс 

Вариант 2 

1. При какой скорости самолѐт может приземлиться на посадочной полосе аэродрома 

длиной 800м при торможении с ускорением 5м/с
2
? 

2. Через сколько секунд после отправления от станции скорость поезда 

метрополитена достигает 72км/ч,  если ускорение при разгоне равно  1м/с
2
? 

3. Координаты движущегося тела с течением времени меняется по следующему 

закону     х(t)=10─t─2t
2
.  Определите начальную координату тела, проекцию 

начальной скорости и проекцию ускорения. Укажите характер движения. 

 

 

 

 

Ответы к контрольной работе №1 «Кинематика» 10 класс 
 

Задание 1 2 3 

Вариант 

1 

108м 93,75м -1м;  3м/с;  -2м/с
2
; 

равнозамедленное
 

Вариант 

2 

≈90м/с 20с 10м; -1м/с; -4м/с
2
; 

равнозамедленное 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения в механике» 10 класс 

Вариант №1 

1.  Груз массой  80 кг сразу после выброса с самолѐта  на парашюте двигался ускоренно, а 

затем, достигнув скорости 10 м/с на высоте 500м и до приземления двигался равномерно.  

 Найти: A. Полную механическую энергию на высоте 500 м. 

              B.   Полную механическую энергию в момент приземления и время движения с 

высоты 500м. 

              C. Чему равна  работа сил сопротивления воздуха  во время равномерного 

движения. 

2.  Пуля массой 10 г летит со скоростью 600 м/с, 

попадает  в подвешенный  на верѐвке деревянный 

брусок массой 10 кг и застревает в нѐм.  



 

 

 Найти  A.  Импульс пули и кинетическую энергию пули. 

B. Найти скорость, полученную бруском.  

C. На какую высоту поднимется  брусок, после попадания в него пули. 

 

 

Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения в механике» 10 класс 

Вариант №2. 

1. Пловец массой 60кг, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на глубину 2 

м. 

 Найти: А.  Полную  механическую энергию пловца  на высоте 5 м и  3 м над уровнем 

воды. 

             В.   Скорость пловца перед погружением в воду  и время движения в воде. 

 С.  Работу сил сопротивления в воде.   

2.  Шарик из пластилина массой  m, висящий на нити,  отклоняют от положения 

равновесия  на высоту Н и отпускают. Он сталкивается   с другим шариком массой  

2m, висящим на нити равной длины.  

Найти:  А.   Полную механическую энергию  шарика  перед ударом и его импульс.   

В.   Скорости шариков  после абсолютно неупругого столкновения.  

С.   На какую высоту поднимутся шарики после столкновения. 

 

 

Ответы к контрольной работе №2 «Динамика. Законы сохранения в механике» 10 

класс 
 

Задание 1 2 

А В С А В С 

Вариант 

1 

404кДж 404кДж; 

50с 

404кДж 6кгм/с; 

1800Дж 

0,599м/с 1,8см 

Вариант 

2 

3000Дж 10м/с; 

0,4с 

3000Дж mgH; 

m√2gH 

√2gH H/3 

 

 

Приложение 3 
 

Итоговая  контрольная работа  10 класс 

1 вариант 

Часть А 

A1. По кольцевой автомобильной дороге длиной L = 15 км в одном направлении едут 

грузовой автомобиль и мотоцикл со скоростями соответственно V1 = 40 км/ч и V2 = 80 

км/ч. Если в начальный момент времени они находились в одном месте, то автомобиль 

отстанет от мотоцикла на два круга, проехав: 

1) 30 км 

2) 45 км 

3) 54 км 

4) 62 км 

А2. Автобус движется прямолинейно и равноускоренно с ускорением а = 1,5 м/с
2
. Если за 

время t = 6 с скорость автобуса увеличилась до v2 = 18 м/с, то первоначальное значение 

скорости автобуса v1 равно: 

1) 1 м/c 

2) 3 м/с 

3) 5 м/с 

4) 9 м/с 



 

 

А3. Колесо катится без проскальзывания с постоянной скоростью по горизонтальному 

участку дороги. 

 
Отношение скорости vD точки D на ободе колеса к скорости vA точки А на ободе колеса 

равно: 

1) 0 

2) 1/√2 

3) 1 

4) √2 

А4. Температура идеального газа понизилась от t1 = 567 °C до t2 = 147 °C. При этом 

средняя кинетическая энергия движения молекул газа: 

1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 3,85 раза 

3) не изменилась 

4) увеличилась в 3,85 раза 

А5. Плотность золота ρ = 19,3 · 10
3
 кг/м

3
, молярная масса М = 197 · 10

-3
 кг/моль. Среднее 

значение объема, занимаемого одним атомом золота, равно: 

1) 0,7 · 10
-29

 м
3
 

2) 1,7 · 10
-29

 м
3
 

3) 2,7 · 10
-29

 м
3
 

4) 3 · 10
-29

 м
3
 

А6. В цилиндре при сжатии воздуха давление возрастает с р1 = 70 кПа до р2. Если 

температура в начале сжатия равнялась T1 = 250 К, а в конце — Т2 = 700 К и отношение 

объемов до и после сжатия V1/V2 = 5, то конечное давление p2 равно: 

1) 350 кПа 

2) 482 кПа 

3) 562 кПа 

4) 980 кПа 

А7. Идеальный одноатомный газ совершил работу А = 300 Дж. Если процесс был 

адиабатным, то внутренняя энергия газа: 

1) уменьшилась на 600 Дж 

2) уменьшилась на 300 Дж 

3) не изменилась 

4) увеличилась на 300 Дж 

А8. В идеальной тепловой машине абсолютная температура нагревателя в два раза больше 

абсолютной температуры холодильника. Если за один цикл холодильнику было передано 

количество теплоты Q = 200 Дж, то нагреватель передал газу количество теплоты: 

1) 100 Дж 

2) 200 Дж 

3) 300 Дж 

4) 400 Дж 

А9. В калориметре теплоемкостью С = 63 Дж/К находится m1 = 250 г масла при 

температуре t1 = 12 °С. В масло опустили медную деталь массой m2 = 500 г при 

температуре t2 = 100 °С. Удельная теплоемкость меди c = 0,38 кДж/кг·К. Если после 

установления равновесия температура в калориметре стала t3 = 33 °С, то удельная 

теплоемкость масла равна: 

1) 2,2 кДж/кг·К 

3) 4,9 кДж/кг·К 



 

 

2) 4,2 кДж/кг·К 

4) 5,8 кДж/кг·К 

A10. Одинаковые небольшие проводящие шарики, заряженные разноименными 

зарядами q1 = 5 мКл и q2 = -25 мКл, находятся на расстоянии L друг от друга (L намного 

больше радиуса шариков). Шарики привели в соприкосновение и вновь развели на 

расстояние в два раза меньшее, чем L. При этом сила взаимодействия между ними: 

1) уменьшилась в 5 раз 

2) уменьшилась в 1,6 раза 

3) увеличилась в 1,6 раза 

4) увеличилась в 3,2 раза 

A11. В вершинах А и С квадрата АВСD со стороной а = 5 см находятся одноименные 

заряды q1 = 4 мкКл и q2 = 9 мкКл. 

 
Напряженность поля в центре квадрата равна: 

1) 1 · 10
6
 B/м 

2) 3,6 · 10
7
 В/м 

3) 9,4 · 10
7
 В/м 

4) 7,5 · 10
8
 В/м 

А12. От верхней пластины горизонтально расположенного заряженного плоского 

воздушного конденсатора падает дробинка массой m = 8 мг, несущая положительный 

заряд q = 1 мкКл. Емкость конденсатора С, заряд верхней пластины положителен Q = 2 

Кл. Если (пренебрегая влиянием силы тяжести) скорость дробинки при подлете к нижней 

пластине v = 50 м/с, то емкость конденсатора С равна: 

1) 5 мкФ 

2) 20 мкФ 

3) 50 мкФ 

4) 200 мкФ 

Часть B 

B1. Два проводящих шара, радиусы которых R1 = 10 мм и R2 = 60 мм, находятся на 

большом расстоянии друг от друга. Потенциал первого шара равен φ, второй шар не 

заряжен. Во сколько раз уменьшится потенциал первого шара, если их соединить 

проводником? 

В2. Вольтметр с пределом измерения напряжения Uпред = 20 В имеет некоторое 

внутреннее сопротивление r. При подключении последовательно с вольтметром резистора 

с сопротивлением R = 237 МОм предел измерения напряжения этим вольтметром 

увеличивается в 80 раз. Чему равно внутреннее сопротивление r вольтметра? 

В3. Два резистора с сопротивлениями R1 = 6 Ом и R1 = 18 Ом, соединенные параллельно 

друг с другом, подключены к источнику с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением r = 2 

Ом. Какая мощность выделится на внутреннем сопротивлении r источника ЭДС? 

В4. В сосуде находился идеальный газ при температуре t1 = 127 °С. В результате утечки 

масса газа в сосуде уменьшилась на 30%, а давление газа сократилось в 2 раза. Чему равна 

конечная температура газа t2 в градусах Цельсия? (Ответ округлить до целых.) 

Часть C 

C1. При подключении к полюсам источника ЭДС внешнего резистора с 

сопротивлением R1 = 100 Ом в цепи идет ток силой I1 = 0,31 А, а при подключении 

внешнего резистора с сопротивлением в два раза меньшим, чем R1, — ток силой I2 = 0,6 А. 

Найдите ЭДС источника тока. 

С2. На горизонтальной поверхности лежит брусок массой m = 1,2 кг. В него попадает пуля 

массой m0 = 20 г, летящая горизонтально со скоростью v0, и застревает в нем. При 



 

 

коэффициенте силы трения скольжения, равном 0,3, брусок до полной остановки пройдет 

путь L = 4 м. Чему равна скорость пули v0? 

 

 

 

 

 

Итоговая  контрольная работа  10 класс 

2 вариант 

Часть А 

A1. По кольцевой автомобильной дороге длиной L = 9 км в одном направлении едут 

грузовой автомобиль и мотоциклист. Скорость мотоциклиста равна 72 км/ч. Известно, что 

скорость грузового автомобиля меньше скорости мотоциклиста. Если в начальный момент 

времени они находились в одном месте, а затем мотоциклист обогнал автомобиль на один 

круг через 15 мин, то скорость автомобиля равна: 

1) 13 км/ч 

2) 24 км/ч 

3) 36 км/ч 

4) 65 км/ч 

А2. Автобус движется прямолинейно и равнозамедленно с ускорением а = 2 м/с
2
. Он 

уменьшил свою скорость с v1 = 20 м/с до v2 = 14 м/с за время: 

1) 1 с 

2) 2 с 

3) 3 с 

4) 5 с 

А3. Колесо катится без проскальзывания с постоянной скоростью по горизонтальному 

участку дороги. 

 
Отношение скорости vB точки В на ободе колеса к скорости vА точки А на ободе колеса 

равно: 

1) 1/2 

2) 1/√2 

3) 1 

4) √2 

А4. Груз лежит на полу лифта, движущегося с ускорением a = 4 м/c, направленным вверх. 

Если сила давления груза на пол F = 280 Н, то масса груза равна: 

1) 20 кг 

2) 28 кг 

3) 35 кг 

4) 47 кг 

А5. По круговым орбитам вокруг Земли летают два спутника, причем радиус 

орбиты R1 первого спутника в два раза меньше радиуса орбиты R2 второго. Если скорость 

движения v1 первого спутника v1 = 28 км/с, то скорость движения v2 второго равна: 



 

 

 
1) 10 км/с 

2) 15 км/с 

3) 20 км/с 

4) 28 км/с 

А6. Груз массой m находится на горизонтальной шероховатой поверхности. Под 

действием постоянной силы F, направленной горизонтально, груз перемещается на рас-

стояние L = 16 м за время t = 4 с. Если коэффициент трения груза по поверхности k = 0,3, а 

работа силы F по перемещению груза А = 16 кДж, то масса груза равна: 

1) 15 кг 

2) 30 кг 

3) 150 кг 

4) 200 кг 

А7. Температура идеального газа повысилась от t1 = 100 °C до t2 = 300 °C. При этом 

средняя квадратичная скорость движения молекул газа: 

1) уменьшилась в 1,54 раза 

2) уменьшилась в 1,24 раза 

3) не изменилась 

4) увеличилась в 1,24 раза 

А8. Плотность меди ρ = 8,9 · 10
3
 кг/м

3
, молярная масса M = 63,5 · 10

-3
 кг/моль. Среднее 

значение объема, занимаемого одним атомом меди, равно: 

1) 1,2 · 10
-29

 м
3
 

2) 1,2 · 10
-29

 м
3
 

3) 2,7 · 10
-29

 м
3
 

4) 3 · 10
-29

 м
3
 

А9. В цилиндре при сжатии воздуха давление возрастает с р1 = 125 кПа до р2 = 800 кПа. 

Если температура в начале сжатия Т1 = 200 К, а в конце — Т2 = 300 К, и начальный 

объем V1 = 200 л, то конечный объем V2 равен: 

1) 47 л 

2) 54 л 

3) 88 л 

4) 96 л 

A10. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа увеличилась на ΔU = 300 Дж, и 

газу сообщили Q = 100 Дж тепла. Это означает, что: 

1) газ совершил работу, равную 400 Дж 

2) газ совершил работу, равную 200 Дж 

3) работы в этом процессе не было 

4) над газом совершили работу , равную 200 Дж 

A11. В идеальной тепловой машине абсолютная температура нагревателя в два раза 

больше абсолютной температуры холодильника. Если за один цикл газ совершил 

работу А = 400 Дж, то холодильнику было передано количество теплоты: 

1) 100 Дж 

2) 200 Дж 

3) 400 Дж 

4) 600 Дж 

А12. В вершинах А и В квадрата АВСD со стороной а = 8 см находятся одноименные 

заряды q1 = 7 мкКл и q2 = 12 мкКл. 



 

 

 
Напряженность поля на середине стороны АВ равна: 

1) 2,67 · 10
7
 В/м 

2) 8,72 · 10
7
 В/м 

3) 9,34 · 10
7
 В/м 

4) 1,25 · 10
8
 В/м 

Часть B 

В1. От верхней пластины горизонтально расположенного заряженного плоского 

воздушного конденсатора падает дробинка массой m = 8 мг, несущая положительный 

заряд q = 2 мкКл. Емкость конденсатора С = 50 мкФ, а заряд верхней пластины 

положителен и равен Q. Найдите заряд верхней пластины конденсатора Q, если 

(пренебрегая влиянием силы тяжести) скорость дробинки при подлете к нижней 

пластине v = 100 м/с. 

В2. Два проводящих шара, радиусы которых R1 = 15 мм и R2 = 45 мм, находятся на 

большом расстоянии друг от друга. Потенциал первого шара φ = 8 В, второй шар не 

заряжен. Чему будет равен потенциал первого шара, если шары соединить проводником? 

В3. Вольтметр с пределом измерения напряжения Uпред = 20 В имеет некоторое 

внутреннее сопротивление r = 4 МОм. Чему будет равен предел измерения напряжения 

этим вольтметром при подключении последовательно с вольтметром резистора с 

сопротивлением R = 96 МОм? 

В4. Два резистора с сопротивлениями R1 = 16 Ом и R2 = 24 Ом, соединенные 

последовательно друг с другом, подключены к источнику с ЭДС 12 В и внутренним со-

противлением r = 2 Ом. На сопротивлении R1 выделяется мощность P1 на 

сопротивлении R2 — мощность Р2. Найдите отношение P1/P2. 

Часть C 

C1. На краю гладкой крыши на высоте Н = 6 м лежит брусок массой m = 0,4 кг. В него 

попадает пуля массой m0, летящая горизонтально со скоростью v0 = 600 м/с, и застревает в 

нем. В момент падения бруска на землю его скорость v1 = 16 м/с. Чему равна масса 

пули m0? 

 
С2. При подключении к полюсам источника ЭДС внешнего резистора с 

сопротивлением R1 = 160 Ом в цепи идет ток силой I1 = 2 А, а при подключении внешнего 

резистора с сопротивлением R2 = 75 Ом ток увеличивается в два раза. Определите 

внутреннее сопротивление источника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на итоговый годовой тест по физике 10 класс 

1 вариант 

A1-1 

A2-4 

A3-1 

A4-1 

A5-2 

A6-4 

A7-2 

A8-4 

A9-1 

A10-4 

A11-2 

A12-4 

В1. В 7 раз 

В2. 3 МОм 

В3. 3,8 Вт 

В4. 13 °C 

С1. 32 В 

С2. 300 м/с 

2 вариант 

A1-3 

A2-3 

A3-2 

A4-1 

A5-3 

A6-4 

A7-4 

A8-1 

A9-1 

A10-4 

A11-3 

A12-1 

В1. 1 Кл 

В2. 2 В 

В3. 500 В 



 

 

В4. 0,67 

С1. 8 г 

С2. 10 Ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Контрольные работы 

№1  

 

Текущий контроль Приложение 4 

2  Контрольная работа №2 

«Колебания и волны» 

Текущий контроль Приложение 5 



 

 

3  Контрольная работа за 

11 класс 

Итоговая аттестация Приложение 6 

Приложение 4 

 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 11 класс 

 

 

 



 

 

 

ВАРИАНТ 1

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ

1. Магнитное поле создается
1) электрическими зарядами
2) магнитными зарядами
3) движущимися электрическими зарядами
4) любым телом

2. Линии магнитной индукции вокруг проводника с током пра
вильно показаны в случае д к R г

3)В М | f f в *ЩВ
2) Б 4) Г ()(-»/) (J#/)

тп ттг
3. Прямолинейный проводник с током / находится между полю

сами магнита (проводник расположен перпендикулярно плоскости 
листа, ток течет к читателю). Сила Ампера, действующая на про-
водник, направлена

3) вверх ?1) вправо ->
2) влево <- 4) вниз X 0/

4. Траектория полета электрона, влетевшего в однородное маг
нитное поле под углом 60°

1) прямая 3)парабола
2) окружность 4) винтовая линия

5. Какой из ниже перечисленных процессов объясняется явле
нием электромагнитной индукцией?

1) взаимодействие проводников с током.
2) отклонение магнитной стрелки при прохождении по про

воду электрического тока.
3) возникновение электрического тока в замкнутой катуш

ке при увеличении силы тока в катушке, находящейся рядом с 
ней.

4) возникновение силы, действующей на прямой проводник 
с током.

6. Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвига
нии в кольцо магнита северным полюсом оно будет:

1) отталкиваться от магнита
2) притягиваться к магниту
3) неподвижным
4) сначала отталкиваться, 
затем притягиваться

7. На рисунке приведен график зависимости силы тока в катуш
ке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции прини
мает наибольшее значение в промежутке времени



 

 

 

 

8. Установите соответствия технических устройств из левого
столбца таблицы с физическими явлениями, используемыми в них,
в правом столбце.

ЧАСТЬ В

Устройства
A. электродвигатель

Б. компас

B. гальванометр

Г. М ГД - генератор

Явления
1) действие магнитного поля
на постоянный магнит
2) действие магнитного поля на 
движущийся электрический 
заряд
3) действие магнитного поля на 
проводник с током

Решите задачи.

9. В однородном магнитном поле движется со скоростью 4 м/с 
перпендикулярно линиям магнитной индукции провод длиной 1,5 м. 
Модуль вектора индукции магнитного поля равен 50 мТл. Опреде
лить ЭДС индукции, которая возникает в проводнике.

10. Пылинка с зарядом 1мкКл и массой 1 мг влетает в однородное 
магнитное поле и движется по окружности. Определите период обра
щения пылинки, если модуль индукции магнитного поля равен 1 Тл.

[ЧАСТЬ С]

Решите задачу.

И. По горизонтальным рельсам, расположенным в вертикальном 
магнитном поле с индукцией 0,01 Тл, скользит проводник длиной 1 м 
с постоянной скоростью 10 м/с. Концы рельсов замкнуты на резистор 
сопротивлением 2 Ом. Найдите количество теплоты, которое выде
лится в резисторе за 4 с. Сопротивлением рельсов и проводника пре
небречь.



 

 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 11 класс 

 

 



 

 

 

  |ЧАСТЬВ|

8. Установите соответствия технических устройств из левого
столбца таблицы с физическими явлениями, используемыми в них,
в правом столбце.

Г. компас

Устройства Явления
А. громкоговоритель 1) действие магнитного поля на 

постоянный магнит
Б. электронно-лучевая 
трубка

2) действие магнитного поля на 
проводник с током

В. амперметр 3) действие магнитного поля на 
движущийся электрический заряд

Решите задачи.

9. В однородном магнитном поле перпендикулярно направлению 
вектора индукции, модуль которого 0,1 Тл, движется проводник 
длиной 2 м со скоростью 5 м/с. Определить ЭДС индукции, кото
рая возникает в проводнике.

10. Электрон движется со скоростью 2*107 м/с в плоскости, 
перпендикулярной магнитному полю, с индукцией 0,1 Тл. Опреде
лите радиус траектории движения электрона.

|ЧАСТЬ Cl

11. Решите задачу.
Плоский проволочный виток площадью 1000 см2, имеющий со

противление 2 Ом, расположен в однородном магнитном поле с ин
дукцией 0,1 Тл таким образом, что его плоскость перпендикулярна 
линиям магнитной индукции. На какой угол был повернут виток, 
если при этом по нему прошел заряд 7,5 мКл?



 

 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 11 класс 

 

  



 

 

 

  

8. Установите соответствия технических устройств из левого
столбца таблицы с физическими явлениями, используемыми в них,
в правом столбце.

ЧАСТЬ В

Г. МГД - генератор

Устройства Явления
А. масс-спектрограф 1) действие магнитного поля 

на постоянный магнит
Б. компас 2) действие магнитного поля 

на проводник с током
В. гальванометр 3) действие магнитного поля 

на движущийся электрический 
заряд

Решите задачи.

9. В однородном магнитном поле движется со скоростью 4 м/с 
перпендикулярно линиям магнитной индукции провод длиной 1,5 м. 
При этом в нем возникает ЭДС индукции 0,3 В. Определить модуль 
вектора индукции магнитного поля.

10. Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно лини
ям индукции со скоростью 1*107 м/с. Найдите индукцию поля, если 
электрон описал в поле окружность радиусом 1 см.

ЧАСТЬ С|

11. Решите задачу.

Катушку радиусом 3 см с числом витков 1000 помещают в одно
родное магнитное поле (ось катушки параллельна линиям поля). 
Индукция поля изменяется с постоянной скоростью 10 мТл/с. Ка
кой заряд будет на конденсаторе, подключенном к концам катуш
ки? Емкость конденсатора 20 мкФ.



 

 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 11 класс 

 

  



 

 

 

  

8. Установите соответствия технических устройств из левого
столбца таблицы с физическими явлениями, используемыми в них,
в правом столбце.

I ЧАСТЬ B|

Устройства
A. циклотрон

Б. громкоговоритель

B. электронно
лучевая трубка 
Г. компас

Явления
1) действие магнитного поля 
на проводник с током
2) действие магнитного поля 
на движущийся 
электрический заряд
3) действие магнитного поля 
на постоянный магнит

Решите задачи.

9. В однородном магнитном поле перпендикулярно направлению 
вектора индукции, движется проводник длиной 2 м со скоростью 
5 м/с. При этом в проводнике наводится ЭДС 1 В. Определить мо
дуль вектора индукции магнитного поля.

10. Пылинка, заряд которой 10 мкКл и масса 1 мг, влетает в 
однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл и движется по окруж
ности. Определить частоту движения частицы по окружности.

[ЧАСТЬ с]
11. Решите задачу.

Кольцо радиусом 1 м и сопротивлением 0,1 Ом помещено в одно
родное магнитное поле с индукцией 0,1 Тл. Плоскость кольца пер
пендикулярна вектору индукции поля. Какой заряд пройдет через 
поперечное сечение кольца при исчезновении поля?



 

 

                      ответы к контрольной работе №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 11 класс 

1 вариант 

A1. В уравнении гармонического колебания q = qmcos(ωt + φ0) величина, стоящая под 

знаком косинуса, называется 

1) фазой 

2) начальной фазой 

3) амплитудой заряда 

4) циклической частотой 

А2. На рисунке показан график зависимости силы тока в металлическом проводнике от 

времени. Определите частоту колебаний тока. 

 

1) 8 Гц 

2) 0,125 Гц 

3) 6 Гц 

4) 4 Гц 

А3. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре, если 

ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

 

1) Уменьшится в 2 раза 

2) Увеличится в 2 раза 

3) Уменьшится в 4 раза 

4) Увеличится в 4 раза 

А4. По участку цепи с сопротивлением R течѐт переменный ток, меняющийся по 

гармоническому закону. В некоторый момент времени действующее значение напряжения 

на этом участке уменьшили в 2 раза, а его сопротивление уменьшили в 4 раза. При этом 

мощность тока 

1) уменьшится в 4 раза 

2) уменьшится в 8 раз 

3) не изменится 

4) увеличится в 2 раза 



 

 

А5. Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,5 А, напряжение на еѐ концах 220 

В. Сила тока во вторичной обмотке 11 А, напряжение на еѐ концах 9,5 В. Определите КПД 

трансформатора. 

1) 105 % 

2) 95 % 

3) 85 % 

4) 80 % 

В1. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с 

течением времени. 

t, 10
-6

 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10
-6

Кл 2 1,42 0 -1,42 -2 -1,42 0 1,42 2 1,42 

Вычислите ѐмкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 мГн. 

Ответ выразите в пикофарадах и округлите до десятых. 

В2. Колебательный контур радиопередатчика содержит конденсатор ѐмкостью 0,1 нФ и 

катушку индуктивностью 1 мкГн. На какой длине волны работает радиопередатчик? 

Скорость распространения электромагнитных волн с= 3 · 10
8
 м/с. Ответ округлите до 

целых. 

C1. Определите период электромагнитных колебаний в колебательном контуре, если 

амплитуда силы тока равна Im, а амплитуда электрического заряда на пластинах кон-

денсатора qm. 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 11 класс 

2 вариант 

A1. В уравнении гармонического колебания i = Imcos(ωt + φ0) величина ω называется 

1) фазой 

2) начальной фазой 

3) амплитудой силы тока 

4) циклической частотой 

А2. На рисунке показан график зависимости силы тока в металлическом проводнике от 

времени. Определите амплитуду колебаний тока. 

 

1) 0,4 А 

2) 0,2 А 



 

 

3) 0,25 А 

4) 4 А 

А3. Как изменится частота собственных электромагнитных колебаний в контуре, если 

ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

 

1) Уменьшится в 4 раза 

2) Увеличится в 4 раза 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

А4. По участку цепи с сопротивлением R течѐт переменный ток, меняющийся по 

гармоническому закону. В некоторый момент времени действующее значение напряжения 

на этом участке увеличили в 2 раза, а сопротивление участка уменьшили в 4 раза. При 

этом мощность тока 

1) не изменилась 

2) возросла в 16 раз 

3) возросла в 4 раза 

4) уменьшилась в 2 раза 

А5. Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 110 В, сила тока в ней 0,1 

А. Напряжение на концах вторичной обмотки 220 В, сила тока в ней 0,04 А. Чему равен 

КПД трансформатора? 

1) 120 % 

2) 93 % 

3) 80 % 

4) 67 % 

B1. Напряжение на конденсаторе в цепи переменного тока меняется с циклической 

частотой ω = 4000 с
-1

. Амплитуда колебаний напряжения и силы тока равны соответст-

венно Um = 200 В и Im = 4 А. Найдите ѐмкость конденсатора. 

В2. Найдите минимальную длину волны, которую может принять приѐмник, если ѐмкость 

конденсатора в его колебательном контуре можно плавно изменять от 200 пФ до 1800 пФ, 

а индуктивность катушки постоянна и равна 60 мкГн. Скорость распространения 

электромагнитных волн с = 3 · 10
8
 м/с. 

C1. В процессе колебаний в идеальном колебательном контуре в момент времени t заряд 

конденсатора q = 4 · 10
-9

 Кл, а сила электрического тока в катушке равна I = 3 мА. Период 

колебаний Т = 6,28 · 10
-6

 с. Найдите амплитуду колебаний заряда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

1 вариант 

Часть А 

A1. Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью, направленной вдоль 

линий магнитной индукции. Как будет двигаться электрон в магнитном поле? 

1) прямолинейно, с увеличивающейся скоростью 

2) равномерно прямолинейно 

3) прямолинейно, с уменьшающейся скоростью 

4) по окружности 

А2. Когда фотоны с частотой 10
15

 Гц падают на поверхность металла, максимальная 

кинетическая энергия выбитых ими электронов равна 1,5 эВ. при какой минимальной 

энергии фотона возможен фотоэффект для этого металла? 

1) 1,5 эВ 

2) 2,6 эВ 

3) 4,1 эВ 

4) 5,6 эВ 

А3. По шнуру бежит вправо поперечная гармоническая волна (см. рисунок). Как 

направлены скорости точек шнура A, B, C, D в момент, изображенный на рисунке? 

 
1) скорости всех точек направлены вправо 

2) скорости точек А и В — вниз С и D — вверх 

3) скорости точек В и D равны нулю, точки А — направлена вниз, точки С — вверх 

4) скорости точек А и С равны нулю, точки В — направлена вверх, точки D — вниз 

А4. Угол падения луча на поверхность плоскопараллельной пластинки равен 60°. 

Толщина пластинки 1,73 см, показатель преломления 1,73. На сколько смещается вы-

шедший из пластинки луч? 

1) на 3 см 

2) на 1,2 см 

3) на 1 см 

4) на 0,87 см 

А5. После упругого лобового соударения с неподвижным ядром протон отлетел назад со 

скоростью, составляющей 60% от начальной. С каким ядром он столкнулся? 

1) 1
2
H 

2) 2
4
He 

3) 3
6
Li 

4) 2
3
He 

А6. Дальнозоркий человек читает без очков, держа книгу на расстоянии 50 см от глаз. 

Какова оптическая сила очков, необходимых ему для чтения? 

1) +2дптр 

2) +6дптр 

3) +4дптр 

4) -2дптр 



 

 

Часть В 

В1. Материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити начинает 

движение из положения равновесия со скоростью 5 м/с, направленной горизонтально. В 

процессе колебательного движения угол отклонения нити достигает значения π/6. 

Определите период колебаний. 

В2. Жидкость объемом 16 см
3
 быстро вливают в U-образную трубку с площадью сечения 

0,5 см
2
. Пренебрегая вязкостью, найдите период малых колебаний жидкости. 

В3. Человек видит свое изображение в плоском зеркале. На какое расстояние нужно 

передвинуть зеркало, чтобы изображение сместилось на 1 м? 

В4. Имеются две собирающие линзы с фокусными расстояниями 20 и 10 см. Расстояние 

между линзами равно 30 см. Предмет находится на расстоянии 30 см от первой линзы. На 

каком расстоянии от второй линзы получится изображение? 

В5. Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на 1 мм. На нее падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Максимум какого наибольшего порядка 

дает эта решетка? 

Часть С 

C1. На платиновую пластину падают ультрафиолетовые лучи. Для запирания фототока 

нужно приложить задерживающую разность потенциалов U1 = 3,7 В. Если вместо 

платиновой поставить пластину из другого металла, то задерживающую разность 

потенциалов нужно будет увеличить до U2 = 6,0 В. Определите работу выхода электронов 

с поверхности пластины из неизвестного металла, если работа выхода электронов из 

платины равна 6,3 эВ. 

С2. Плоский алюминиевый электрод освещается ультрафиолетовым светом с длиной 

волны 83 нм. На какое максимальное расстояние от поверхности электрода может 

удалиться фотоэлектрон, если вне электрода имеется задерживающее электрическое поле 

напряженностью 7,5 В/см? (Красная граница фотоэффекта для алюминия соответствует 

длине волны 332 нм.) 

 

 

Приложение 6 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

2 вариант 

Часть А 

A1. В колебательном контуре радиоприемника индуктивность катушки 40 мкГн, а емкость 

конденсатора может изменяться от 25 до 300 пФ. На какую наименьшую длину волны 

можно настроить приемник? 

1) 600 м 

2) 300 м 

3) 180 м 

4) среди ответов нет правильного 

А2. При радиоактивном распаде ядра урана 92
238

U испускаются три α-частицы и две β-

частицы. Какое ядро образуется в результате этого распада? 

1) 90
232

Th 

2) 88
226

Ra 

3) 87
224

Fr 

4) 92
233

U 

А3. С помощью собирающей линзы на экране получено увеличенное в 2 раза изображение 

предмета. Оптическая сила линзы 5 дптр. Каково расстояние от предмета до экрана? 

1) 20 см 

2) 40 см 

3) 60 см 

4) 90 см 



 

 

А4. Период полураспада радиоактивного изотопа равен 4 ч. Какая часть атомов 

распадется за 12 ч? 

1) 1/8 

2) 1/4 

3) 3/4 

4) 7/8 

А5. Колебательный контур с периодом колебаний 1 мкс имеет индуктивность 0,2 мГн и 

активное сопротивление 2 Ом. На сколько процентов уменьшается энергия этого контура 

за время одного колебания? (Потерями энергии на излучение можно пренебречь.) 

1) на 0,001% 

2) на 0,01% 

З) на 0,1% 

4) на 1% 

А6. Сколько энергии выделяется (или поглощается) при ядерной реакции 2
4
He + 4

9
Be 

→ 6
12

C + 0
1
n? 

1) поглощается 5,7 МэВ 

2) выделяется 5,7 МэВ 

3) выделяется 14 МэВ 

4) поглощается 14 МэВ 

Часть В 

B1. На Марсе время падения тела, отпущенного без начальной скорости с некоторой 

высоты, на поверхность планеты в 2,6 раза больше времени падения с той же высоты на 

Земле. Во сколько раз период колебаний математического маятника на Марсе отличается 

от периода колебаний на Земле? 

В2. Набухшее бревно, сечение которого постоянно по всей длине, погрузили вертикально 

в воду так, что над водой находится лишь пренебрежимо малая (по сравнению с длиной) 

его часть. Период вертикальных колебаний бревна равен 5 с. Определите длину бревна. 

В3. Человек смотрит на маленькую золотую рыбку, находящуюся в диаметрально 

противоположной от него точке шарового аквариума радиусом 0,5 м. На сколько смещено 

при этом изображение рыбки относительно самой рыбки? (Показатель преломления воды 

равен 4/3.) 

В4. Две тонкие собирающие линзы с фокусными расстояниями F1 = 20 см и F2 = 15 см, 

сложенные вплотную, дают четкое изображение предмета на экране, если предмет 

находится на расстоянии d = 15 см от первой линзы. На сколько нужно передвинуть экран, 

чтобы на нем получилось четкое изображение предмета, если вторую линзу отодвинуть от 

первой на L = 5 см? 

В5. Для измерения длины световой волны применена дифракционная решетка, имеющая 

200 штрихов на 1 мм. Монохроматический свет падает на решетку перпендикулярно ее 

плоскости. Первое дифракционное изображение получено на расстоянии 6 см от 

центрального. Расстояние от дифракционной решетки до экрана 200 см. Определите 

длину световой волны. 

Часть С 

C1. При поочередном освещении поверхности металла светом с длиной волны λ1 = 0,35 

мкм и λ2 = 0,54 мкм обнаружено, что соответствующие максимальные скорости выбитых с 

поверхности электронов отличаются в 2 раза. Найдите работу выхода электронов с 

поверхности металла. 

С2. Найдите импульс квантов света, вырывающего из металла электроны, которые 

полностью задерживаются разностью потенциалов 3 В. Фотоэффект наблюдается при 

частоте света 6·10
14

 Гц. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на итоговый годовой тест по физике 11 класс 

1 вариант 

А1-2 

А2-2 

А3-4 

А4-3 

А5-2 

А6-1 

В1. 6,2 с 

В2. 0,8 с 

В3. 0,5 м 

В4. 7,5 см 

В5. 8 

С1. 4 эВ 

С2. 2,4 мм 

2 вариант 



 

 

А1-4 

А2-2 

А3-4 

А4-4 

А5-1 

А6-2 

В1. В 2,6 раза 

В2. 6,3 м 

В3. На 0,5 м 

В4. На 4,5 см 

В5. 0,6 мкм 

С1. 1,88 эВ 

С2. 2,8⋅10
-27

кг⋅м/с 

 

 

 

 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине химия в 10-11 классах 

10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Тестирование по 

пройденному материалу в 

основной школе 

Текущий контроль Приложение 1 

2  Тестирование по 

пройденному материалу за I 

полугодие. 

Текущий контроль Приложение 2 

3  Тестирование по 

пройденному материалу за 

II полугодие. 

Промежуточная 

аттестация 

Приложение 3 

Приложение 1 

 

                           Входная контрольная работа 10 класс                             

   Вариант 1. 

А 1. Химический элемент, имеет следующее распределение электронов по энергетическим 

уровням в атоме: 2е, 8е, 4е. Какое положение занимает в Периодической системе 

1) 4-й период, главная подгруппа III группа  3) 3-й период, главная подгруппа IV группа                                                                                

2) 2-й период, главная подгруппа IV группа  4) 3-й период, главная подгруппа II группа 

А 2. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами:                       

  1) кремний  2) магний        3) сера  4) фосфор 

А 3. Схеме превращения  N
+2 

→ N
+4

  соответствует химическое уравнение:                   

 1) N2 + 3Mg = Мg3N2      3) N2 + О2 = 2NO                                                                                                               

2) N2 + 3Н2 = 2NН3                  4) 2NO + О2 = 2NО2 

А 4. Количество водорода, выделившегося при взаимодействии 2 моль серной кислоты с 

цинком, равно …(моль).                                                                                                                  

   1) 1 моль       2) 2 моль    3) 3 моль   4) 4 моль 

А 5. Углекислый газ проявляет свойства кислотного оксида, реагируя с  …                           

1)Mg         2) Ca(OH)2    3) С    4) HCl 

А 6. Ион SO4
2-

 можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион:                              

 1) бария       2) водорода   3) калия      4) меди 

А 7. Коэффициент перед окислителем в уравнении реакции Ca + N2         Ca3N2 равен:                    

1) 1         2) 2        3) 3        4) 6 

А 8.   Азот имеет степень окисления +3 в ряду веществ:                                                           

   1) N2О3,  HNО3, KNО2           3) NaNО2, N2О3, HNO2                                                                                 

2) NН3, N2О3, НNO3               4) KNО3, HNО2, NH3                                                       

А 9. Кристаллическое  вещество  тѐмно-фиолетового  цвета,   плохо растворяется в воде, 

но хорошо в спирте, при нагревании из твердого состояния переходит в газообразное, 

минуя жидкое, соединяется с водородом при нагревании, в его растворе крахмал синеет.       

 1)S                           2) I2                             3) CuO                                 4) KMnО4 

А 10. Сокращенное ионное уравнение Fe
2+

+2OH
-
=Fe(OH)2 соответствует взаимодействию  

 1) гидроксида калия и фосфата железа (II)       3) нитрата железа (III) и гидроксида натрия      

2) нитрата железа (II) и гидроксида меди (II)      4) хлорида железа (II) и гидроксида бария  

Часть В.                                                                                                                              

Ответом к заданию В 1 является последовательность цифр в порядке возрастания. 



В1.Установите соответствие между правой и левой частями уравнений  

1) CaCl2+2NaOH→ А)FeCl2+H2↑ 

2)2K+2H2O→ Б) FeCl3+H2↑ 

3)3NaOH+FeCl3→ B)Ca(OH)2↓+2NaCl 

4)2HCl+Fe→ Г)3NaCl+Fe(OH)3↓ 

 Д)2KOH+H2↑ 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

    

 

                                                             Часть С. 

Запишите номер задания и полное решение 

 

C1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. 

Превращение № 1 рассмотрите с точки зрения ОВР.  

Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3 

 

 

Вариант 2. 

А 1. Химический элемент, имеет следующее распределение электронов по энергетическим 

уровням в атоме: 2е, 8е, 6е. Какое положение занимает в Периодической системе 

1) 2-й период, главная подгруппа VII группа   3) 3-й период, главная подгруппа VI 

группа                                                                                          2) 2-й период, главная 

подгруппа VI группа                4) 2-й период, главная подгруппа II группа 

А 2. Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами:                              

1) калий        2) литий     3) натрий  4) рубидий 

А 3. Схеме превращения S
 -2 

→ S
+4 

 соответствует химическое уравнение:                         

     1) SO2 + Н2О = Н2SO3  3) 2SO2 + O2 = 2SO3                                                             

    2) Н2 + S = Н2S   4) 2Н2S + 3O2 = 2SO2 + 2Н2О 

А 4. Количество водорода, выделившегося при взаимодействии 3 моль серной кислоты с 

магнием, равно …(моль).                                                                                                                   

  1) 1 моль       2) 2 моль    3) 3 моль   4) 6 моль 

А 5.  Оксид серы (IV)  проявляет свойства кислотного оксида, реагируя с  …                     

    1)NaOH        2) Ca       3) P2O5      4) HCl 

А 6. Ион  Cl
-
  можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион:                            

   1) бария       2) серебра   3) калия      4) меди 

А 7. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции Na + N2     Na3N  равен:                     

1) 1          2) 2          3) 3         4) 6 

А 8. Низшие отрицательные степени окисления азота, серы и хлора соответственно равны                                      

1)  -5;  -6;  -7                   3) -2;  -3;  -4                                                                                                       

  2) -4;  -3;  -2                    4)  -3;  -2;  -1 

А 9. Порошок красного цвета, не ядовит, не растворяется в воде, при нагревании быстро 

загорается с образованием «белого дыма», который жадно поглощает воду, образуя 

кислоту, называется  

1) оксид фосфора (V)           3) фосфорная кислота    

2) фосфор                                  4) фосфат натрия 

 А 10. Сокращенное ионное уравнение 2H
+
+CO3

2- 
= H2O + CO2 соответствует 

взаимодействию                                                                                                                              

1) серной кислоты с оксидом углерода (IV)    3) азотной кислоты с гидроксидом кальция               

 2) углекислого газа с гидроксидом кальция   4) карбоната натрия с соляной кислотой 

 Часть В.                                                                                                                                   

В1.Установите соответствие между правой и левой частями уравнений  

1) NaCl+AgNO3→ А)Fe(OH)3↓+3NaCl 

2)CuSO4+BaCl2→ Б)Cu↓+FeCl2 

3)Fe+CuCl2→ B)Fe(OH)2+2NaCl 



4)2NaOH+FeCl2→ Г)NaNO3+AgCl 

 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

    

 

                                                                                                                           

Д)CuCl2+BaSO4↓ 

 

 

Часть С. 

Запишите номер задания и полное решение 

 

С1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для 

превращения № 3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения.  

Fe(OH)3  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3



   

Инструкция по проверке заданий 

Минимальное число баллов за тест - 22, из них за задания части А – 10 (по 1 баллу за 

задание), части В – 4 (по 2 балла за задание), части С – 8 (по 4 балла за задание) 

ЧастьА 

Вариант  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Вариант 1 3 3 4 2 2 1 1 3 2 4 

Вариант 2 3 4 4 3 1 2 4 4 2 4 

 

Часть В. 

Вариант 1.   

В1.      1, 4, 5, 6  

В2.                                  

1 2 3 4 

в д г а 

 

Вариант 2. 

В1.     1, 2, 3, 4   

В2.                                  

1 2 3 4 

г д б в 

 

 

Часть С. 

С1 

Вариант 1.  

1.Составлено уравнение реакции:   Ca + 2H2O = Ca(OH)2  + H2 

2. Рассчитано количество вещества Ca:  n(Ca) = 60:40 =1,5 моль 



3.Найдено количество вещества водорода и объѐм водорода по уравнению реакции 

(теоретический V):  n(H2) = n(Ca) = 1,5 моль, V(H2) = 1,5 * 22,4 = 33,6 л 

4. Рассчитан V(H2) практический: V(H2)= 33,6 * 0,9=30,24 л. 

За каждый элемент задачи по 1 баллу, всего за задание 4 балла. 

(Возможно решение другим способом) 

Вариант 2.  

1.Составлено уравнение реакции:   CaCO3 + 2HCl = CaCl2  + H2O + CO2 

2. Рассчитана масса чистого вещества карбоната кальция:  n(CaCO3) = 60*0,9 =54 г. 

3.Найдено количество вещества карбоната кальция:  n(CaCO3) = 54:100=0,54 моль. 

4. Рассчитано количество вещества и объѐм углекислого газа по уравнению реакции   

n(CO2) = n(CaCO3) = 0,54 моль, V(CO2) = 0,54 * 22,4 = 12,096 л 

За каждый элемент задачи по 1 баллу, всего за задание 4 балла. 

(Возможно решение другим способом) 

С2.  Вариант 1. 

Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  

1. 2Ca + O2 = 2 CaO                           (1б) 

2. CaO + H2O = Ca(OH)2                            (1б) 

3. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O     (1б)  

4. Записан электронный баланс для 1 реакции.  (1б) 

                           

 

С2.  Вариант 1. 

Fe(OH)3  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  

1. 2Fe(OH)3= Fe2O3 + 3H2O            (1б) 

2. Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O    (1б) 

3. FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl    (1б) 

4. Записано ионное и сокращѐнное ионное уравнение для 3 реакции.  (1б) 

 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 

 

8  -   14          «3» 

15 – 18          «4» 

19 – 22          «5» 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1 Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2              2) CnH2n              3) CnH2n—2            4) CnH2n -6 
 

1б 

2 Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов             2) алкенов           3) алкинов          4) аренов 
 

1б 

3 Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2=СН–СН2–СН3 

1) 2-метилбутен-2            2) бутен-2               3) бутан              4) бутин-1  
 

1б 

4 Укажите название гомолога для пентадиена 1,3 

1) бутадиен-1,2         2) бутадиен-1,3            3) пропадиен-1,2         4) пентадиен-1,2 
 

1б 

5 Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан         2) бутен-1          3) бутин           4) бутадиен-1,3 
 

1б 

6 Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен       2) пропан      3) этан         4) бутан 
 

1б 

7                                                                                                   t         Ni, +H 

Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2              2) C2H2              3) C3H8             4) C2H6 
 

1б 

8 Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца             2) Кучерова             3) Зайцева          4) Марковникова 
 

1б 

9 Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4      2) С3Н8 и Н2       3) С6Н6 и Н2О       4) С2Н4 и Н2 
 

1б 

10 Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании метана 

1) 1 моль            2) 2 моль             3) 3 моль            4) 4 моль 
 

1б 

11 Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л            2) 6,36 л                3) 6,72 л            4) 3,42 л 
 

1б 

12 Установите соответствие между формулой вещества и классом углеводородов, в 

которому оно принадлежит 

Формула вещества Класс углеводородов 

А) С6Н14 1) арены 

Б) С6Н12 2) алканы 

В) С6Н6  3) алкины 

2б 



Г) С6Н10 4) алкены 
 

13 Установите соответствие между природным источником углеводородов и продуктом, 

полученным в результате его переработки: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

Источник углеводородов Продукт переработки 

А) попутный нефтяной газ 1) аммиачная вода 

Б) нефть 2) уксусная кислота 

В) уголь 3) керосин 

 4) пропан 
 

2б 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

14 Перечислите области применения алкенов 2б 

15 Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений  

CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2. Дайте названия продуктам реакции 

6б 

Часть С. Задача 

16 Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода, в котором составляет 

83,3%. Относительная плотность паров этого вещества по водороду составляет 29 

4б 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1 Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2              2) CnH2n 3) CnH2n—2            4) CnH2n -6 
 

 

2 Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – С = СН2 

                                                                                                       | 

                                                                                                            СН3 

1) алканов             2) алкенов           3) алкинов          4) аренов 
 

 

3 Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - С = С – СН3  



1)  пентин-2 2) бутан             3) бутен-2             4) бутин-1 
 

4 Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен         2) бутин            3) пропан         4) пропен 
 

 

5 Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан         2) гексен-1          3) гексин-1           4) гексадиен-1,3 
 

 

6 Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан       2) пропан      3) пропен         4) этан 
 

 

7                                                                                                          t, Pt                                          +HСl 

  Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → X 

1) CH2Cl–CHCl–CH3 2) CH3–CCl2–CH3      3) CH3–CHCl–CH3      4) CH2Cl–CH2–CH3 
 

 

8 Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводородов 

к несимметричным алкенам 

1) Вюрца             2) Кучерова             3) Зайцева          4) Марковникова 
 

 

9 Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2      2) С2Н4 и СН4       3) С4Н10 и НCl       4) С2Н6 и Н2О 
 

 

10 Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этана 

1) 1 моль            2) 2 моль             3) 3 моль            4) 4 моль 
 

 

11 Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана 

1) 9 г                  2) 15 г                   3)  12 г               4) 18 г 
 

 

12 Установите соответствие между формулой вещества и классом углеводородов, в 

которому оно принадлежит 

Название вещества Общая формула углеводорода 

А) бутин 1) CnH2n+2 

Б) пентан 2) CnH2n 

В) бензол 3) CnH2n-2 

Г) гексен 4) CnH2n-6 
 

 

13 Установите соответствие между органическим веществом и его природным 

источником или способом промышленного получения: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой 

Органическое вещество Природный источник или способ получения  

А) бензол 1) является основным компонентом природного газа 

Б) этилен 2) в значительных количествах образуется при крекинге 

нефти 

В) метан 3) получают тримеризацией ацетилена 

 



 4) получают из синтез-газа 
 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

14 Перечислите области применения алканов  

15 Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений  

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2. Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

16 Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода и водорода,  в котором 

составляют 81,82% и 18,18% . Относительная плотность паров этого вещества по 

водороду составляет 2 

 

 

 



Эталоны ответов 

 

 

№ п/п 1 вариант 2 вариант 

1 4 2 

2 1 2 

3 2 4 

4 2 3 

5 1 1 

6 1 3 

7 2 3 

8 1 4 

9 4 1 

10 2 4 

11 3 1 

12 А2Б4В1Г3 А3Б1В4Г2 

13 А4Б3В1 А3Б2В1 

12 Производство полимеров, 

растворителей, уксусной 

кислоты, этанола, созревания 

плодов 

Производство сажи, резины, 

типографской краски, 

органических соединений, 

фреонов, метанола, ацетилена 

13 1) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl  

                  
хлорметан 

р. замещения (галогенирование)
 

2)2 CH3Cl + 2Na → C2H6 + 

2NaCl 

                                 
этан 

                                                       
р. Вюрца 

3) C2H6+HNO3 →C2H5NO2 +H2O 

                               
нитроэтан 

р. замещения (нитрование)           

1) СаC2 + 2Н2О → C2Н2 + Са(ОН)2  

                  
         ацетилен 

р. получения ацетилена
 

2) 3C2Н2 → C6H6  

                      
бензол 

  
р. тримеризации 

3) C6H6+HNO3 →C6H5NO2 +H2O 

                               
нитробензол 

р. замещения (нитрование)           

14 1) М(СхНу)=29 ·2=58г/моль 

2) υ(C)=(0,833·58)/12=4моль  

3) υ(Н)= 0,167·58/1 = 8моль 

1) М(СхНу)=2 · 2= 4г/моль   

2) υ(C)=(0,8182· 4) /12 =2моль 

3)  υ(Н)=(0,1818 · 4)/1 =6моль 



Ответ: С4Н8     

 

Ответ: С2Н6     

 

 

Критерии оценок 

    

«5» - 21 – 27 баллов (76 - 100%) «4» - 13 – 20 баллов (47 – 75%) 

«3» - 9 – 10 баллов   (34 – 46%) «2» менее 9 баллов 

 

Приложение 3 

Итоговая контрольная работа 10 класс. Вариант 1 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный 

ответ 
А1. Валентность атомов углерода в пропане равна:1) IV     2) IV и III    3) IV и II   4) II и III               

А2. Углеводороды – это вещества, которые состоят из атомов: 

1)углерода и кислорода         2) углерода, водорода и азота        

3) углерода и водорода         4) углерода, водорода и кислорода          

А3. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью:  

1)бромной воды  2) по виду горящего пламени    

3) раствора перманганата калия   4) осадка гидроксида меди (II)  

А4. Этилбензол и толуол - это: 

1)структурные изомеры  2) гомологи   3) одно и тоже вещество  4) геометрические 

изомеры 

А5. Газ выделяется при взаимодействии спиртом с: 1) NaOH        2) NaCI       3)   Na        4) 

HCI 

А6. Укажите формулу пропандиола-1,3: 

А) CH2ОH- CHОH – CH2ОH                Б) CH2ОH- CH2 – CH2ОH                              

В) CH2ОH- CHОH – CH3                      Г) CH2ОH- CH2 – CHОH – CH3                            

А7. Русский химик, разработавший промышленный способ получения синтетического 

каучука: 

1)Зелинский      2) Марковников      3) Лебедев     4) Коновалов               

А8. Альдегидная группа:   1) – OH        2) -CHO          3) -COOH     4) –CO- 

А9. Бесцветное кристаллическое вещество, с характерным запахом, малорастворимое в 

воде, но хорошо растворимое в щелочи:  1) этиленгликоль      2) фенол     3) этанол     4) 

глицерин 

А10. Формула анилина:  C6H5NO2       2) C6H5NH3NO2    3) C6H5CH3     4) C6H5NH2 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ 

(последовательность цифр) 

В1. Установите соответствие между формулой алкана и его названием      

А) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3                             1) 3-метилпентан 

Б) CH3CH(C2H5)CH2CH3                                    2) 2,2,3,3-тетраметилбутан 

В) CH3 –CH2 -С(CH3)2 -CH3                                3) 3,3-диметилбутан    

Г) CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3                                 4) 2,2,3-триметилбутан 

                                                                              5) 2,2 –диметилбутан          

                                                                              6) 2,3-диметилбутан 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и еѐ классификацией:  

А) C2H4  + H2O = C2H5 ОH                                  1) гидрирование 

Б) C3H6  + Br2 = C3H6 Br2                                    2) дегидратация 

В) C2H6  = C2H4 + H2                                           3) галогенирование     

Г) C2H5CI  + KOH = C2H4 +KCI + H2O             4) дегидрирование     



5) гидратация 

6) дегидрогалогенирование 

В3. Установите соответствие между названием жира и его классификацией:             

А) сливочное масло                                  1) жидкий растительный жир 

Б) кокосовое масло                                   2) жидкий животный жир  

В) рыбий жир                                            3) твердый  растительный жир  

Г) подсолнечное масло                            4) твердый животный жир 

 

Часть С. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (решение 

задачи) 

Установите молекулярную формулу предельного одноатомного спирта, массовая доля 

кислорода в котором равна 0,182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 10 класс. Вариант 2 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный 

ответ 
А1. В органических соединениях углерод, водород и кислород имеют, соответственно, 

валентности: 

1)I, II и IV             2) IV, I и II             3) IV, II и I             4) II, IV и I            

А2. Синонимом термина парафины является термин: 

1)арены                   2) алкины                     3) алкены               4) алканы 

А3. Качественной реакцией на многоатомный спирт является реакция с: 

1)с бромной водой                        2) с азотной кислотой    

3) с р-р перманганата калия         4) с осадком гидроксида меди (II)  

А4. Одним и тем же веществом являются: 

1)этиловый спирт и пропанол-1     2) пропанол-1 и изопропиловый спирт  

3) этанол и этиловый спирт              4) пропиловый спирт и пропанол-2 

А5.  В ходе взаимодействия карбоновый кислоты со спиртом образуется: 

1) простой эфир        2) сложный эфир       3)   альдегид               4) кетон 

А6. Укажите название следующего соединения   CH3 – C(CH3)2 – CH2 -CHО 

А) 2-метилпентаналь  Б) 2,2-диметилбутаналь     В) 3-метилбутаналь      Г) 3,3-

диметилбутаналь       

А7. Для проведения реакции «серебряного зеркала» используют: 

1)раствор AgNO3      2) Ag2O      3) Ag     4) аммиачный раствор   Ag2O               

А8. Функциональная группа  -COOH, это группа: 

1) карбонильная        2) карбоксильная          3) гидроксильная     4) альдегидная 

А9. Является ароматическим углеводородом: 1)фенол    2) ксилол     3) этанол    4) глицерин 

А10. Является сложным эфиром : 1)C2H5COCH3   2) CH3OC2H5   3) HCOOCH3        4) 

CH3CH(OH)COOH 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ 

(последовательность цифр) 

В1. Установите соответствие между формулой спирта и его названием   

А) CH3 -CH(CH3) –CH2ОH                                 1) пропанол -1 

Б) CH3 –CH2 –CH2ОH                                          2) пропанол -2 

В) CH3 -C(CH3)2 –ОH                                           3) бутанол -1    

Г) CH3 –CH2 –CHОH- CH3                                  4) бутанол -2 

5) 2-метилпропанол -1       



6) 2-метилпропанол -2 

В1. Установите соответствие между уравнением химической реакции и фамилией ученого, 

имя которого носит реакция:  

А) C2H2  + H2O = CH3СHО                                 1) Бутлеров 

Б) 2CH3Br  + 2Na = C2H6  +NaBr                        2) Вюрц 

В)  2C2H5OH = C4H6 + H2 + 2H2O                      3) Зелинский 

Г)  3C2H2 = C6H6                                                  4) Кучеров     5) Лебедев      6) Марковник 

В2. Установите соответствие между характеристикой угвода и его названием: 

А) наиболее сладкий углевод                               1) крахмал            2) рибоза 

Б) мономер целлюлозы                                         3) сахароза            4) целлюлоза 

В) основной компонент ваты                               5) фруктоза           6)глюкоза 

Г) основной компонент риса                                                       

В3. Установите соответствие между формулой соединения  и его классификацией в 

качестве моющего средства:     

А) C17H35COOK                                  1) твердое мыло 

Б) C17H35COONa                                 2) жидкое мыло  

В) (C17H35COO)2 Ca                            3) синтетическое моющее средство  

Г) C17H35OSO3Na                                4) мылом не является 

 

Часть С.  

Установите молекулярную формулу предельного одноосновной предельной карбоновой 

кислоты, массовая доля кислорода в которой  равна 0,314.  

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тестовой работе   

\ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Вар1 1 3 2 2 3 Б 3 2 2 4 

Вар2 2 4 4 3 2 Б 4 2 2 3 

 В1 В2 В3 В4 В5 

Вар1             6152                                                                        5346                                                           4321                                                        

Вар2 5164             4253                                                           2143   

 С1 С2  

Решение:  общая формула предельных 

одноатомных спиртов CnH2n+2O.  

M (CnH2n+2O) = 12n+2n+2+16 = (14n+18) 

W(O)  = 16/ (14n+18) = 0,182    

(14n+18)= 16/0,182 =88 

14n=88-18=70 

n=5   следовательно C5H11OH. 

Решение:  общая формула предельных 

одноатомных спиртов CnH2nO2.  

M (CnH2nO2) = 12n+2n+32 = (14n+32) 

W(O)  = 32/ (14n+32) = 0,314  

(14n+32)= 32/0,314 =102 

14n=102-32=70 

n=5   следовательно C5H10O2 или C4H9СОOН. 

 

Критерий оценки знаний: 

Часть А содержит 10 заданий,  правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 5 заданий,  правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Часть С содержит 1 задание,  правильный ответ оценивается max в 5 баллов. 

Итого: максимальный балл за работу составляет 25 баллов. 

 

Процент правильных 

ответов 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

90 – 100 % 25-23 «5» отлично 

71 - 89 % 18-22 «4» хорошо 

50 - 70 % 12-17  «3» удовлетворительно 



менее 50 % менее 12 «2» неудовлетворительно 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Входная контрольная 

работа 
Текущий контроль Приложение 4 

2  Тестирование по 

пройденному материалу за I 

полугодие. 

Текущий контроль Приложение 5 

3  Тестирование по 

пройденному материалу за 

II полугодие. 

Итоговая аттестация Приложение 6 

 

Приложение 4 

Входная контрольная работа 11 класс. Вариант 1 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный 

ответ 
А1. Валентность атомов углерода в пропане равна:1) IV     2) IV и III    3) IV и II   4) II и III               

А2. Углеводороды – это вещества, которые состоят из атомов: 

1)углерода и кислорода         2) углерода, водорода и азота        

3) углерода и водорода         4) углерода, водорода и кислорода          

А3. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью:  

1)бромной воды  2) по виду горящего пламени    

3) раствора перманганата калия   4) осадка гидроксида меди (II)  

А4. Этилбензол и толуол - это: 

1)структурные изомеры  2) гомологи   3) одно и тоже вещество  4) геометрические 

изомеры 

А5. Газ выделяется при взаимодействии спиртом с: 1) NaOH        2) NaCI       3)   Na        4) 

HCI 

А6. Укажите формулу пропандиола-1,3: 

А) CH2ОH- CHОH – CH2ОH                Б) CH2ОH- CH2 – CH2ОH                              

В) CH2ОH- CHОH – CH3                      Г) CH2ОH- CH2 – CHОH – CH3                            

А7. Русский химик, разработавший промышленный способ получения синтетического 

каучука: 

1)Зелинский      2) Марковников      3) Лебедев     4) Коновалов               

А8. Альдегидная группа:   1) – OH        2) -CHO          3) -COOH     4) –CO- 

А9. Бесцветное кристаллическое вещество, с характерным запахом, малорастворимое в 

воде, но хорошо растворимое в щелочи:  1) этиленгликоль      2) фенол     3) этанол     4) 

глицерин 

А10. Формула анилина:  C6H5NO2       2) C6H5NH3NO2    3) C6H5CH3     4) C6H5NH2 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ 

(последовательность цифр) 

В1. Установите соответствие между формулой алкана и его названием      

А) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3                             1) 3-метилпентан 

Б) CH3CH(C2H5)CH2CH3                                    2) 2,2,3,3-тетраметилбутан 

В) CH3 –CH2 -С(CH3)2 -CH3                                3) 3,3-диметилбутан    

Г) CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3                                 4) 2,2,3-триметилбутан 



                                                                              5) 2,2 –диметилбутан          

                                                                              6) 2,3-диметилбутан 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и еѐ классификацией:  

А) C2H4  + H2O = C2H5 ОH                                  1) гидрирование 

Б) C3H6  + Br2 = C3H6 Br2                                    2) дегидратация 

В) C2H6  = C2H4 + H2                                           3) галогенирование     

Г) C2H5CI  + KOH = C2H4 +KCI + H2O             4) дегидрирование     

5) гидратация 

6) дегидрогалогенирование 

В3. Установите соответствие между названием жира и его классификацией:             

А) сливочное масло                                  1) жидкий растительный жир 

Б) кокосовое масло                                   2) жидкий животный жир  

В) рыбий жир                                            3) твердый  растительный жир  

Г) подсолнечное масло                            4) твердый животный жир 

 

Часть С. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (решение 

задачи) 

Установите молекулярную формулу предельного одноатомного спирта, массовая доля 

кислорода в котором равна 0,182. 

 

 

 

 

Входная контрольная работа 11 класс. Вариант 2 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный 

ответ 
А1. В органических соединениях углерод, водород и кислород имеют, соответственно, 

валентности: 

1)I, II и IV             2) IV, I и II             3) IV, II и I             4) II, IV и I            

А2. Синонимом термина парафины является термин: 

1)арены                   2) алкины                     3) алкены               4) алканы 

А3. Качественной реакцией на многоатомный спирт является реакция с: 

1)с бромной водой                        2) с азотной кислотой    

3) с р-р перманганата калия         4) с осадком гидроксида меди (II)  

А4. Одним и тем же веществом являются: 

1)этиловый спирт и пропанол-1     2) пропанол-1 и изопропиловый спирт  

3) этанол и этиловый спирт              4) пропиловый спирт и пропанол-2 

А5.  В ходе взаимодействия карбоновый кислоты со спиртом образуется: 

1) простой эфир        2) сложный эфир       3)   альдегид               4) кетон 

А6. Укажите название следующего соединения   CH3 – C(CH3)2 – CH2 -CHО 

А) 2-метилпентаналь  Б) 2,2-диметилбутаналь     В) 3-метилбутаналь      Г) 3,3-

диметилбутаналь       

А7. Для проведения реакции «серебряного зеркала» используют: 

1)раствор AgNO3      2) Ag2O      3) Ag     4) аммиачный раствор   Ag2O               

А8. Функциональная группа  -COOH, это группа: 

1) карбонильная        2) карбоксильная          3) гидроксильная     4) альдегидная 

А9. Является ароматическим углеводородом: 1)фенол    2) ксилол     3) этанол    4) глицерин 

А10. Является сложным эфиром : 1)C2H5COCH3   2) CH3OC2H5   3) HCOOCH3        4) 

CH3CH(OH)COOH 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ 

(последовательность цифр) 

В1. Установите соответствие между формулой спирта и его названием   

А) CH3 -CH(CH3) –CH2ОH                                 1) пропанол -1 

Б) CH3 –CH2 –CH2ОH                                          2) пропанол -2 

В) CH3 -C(CH3)2 –ОH                                           3) бутанол -1    



Г) CH3 –CH2 –CHОH- CH3                                  4) бутанол -2 

5) 2-метилпропанол -1       

6) 2-метилпропанол -2 

В1. Установите соответствие между уравнением химической реакции и фамилией ученого, 

имя которого носит реакция:  

А) C2H2  + H2O = CH3СHО                                 1) Бутлеров 

Б) 2CH3Br  + 2Na = C2H6  +NaBr                        2) Вюрц 

В)  2C2H5OH = C4H6 + H2 + 2H2O                      3) Зелинский 

Г)  3C2H2 = C6H6                                                  4) Кучеров     5) Лебедев      6) Марковник 

В2. Установите соответствие между характеристикой угвода и его названием: 

А) наиболее сладкий углевод                               1) крахмал            2) рибоза 

Б) мономер целлюлозы                                         3) сахароза            4) целлюлоза 

В) основной компонент ваты                               5) фруктоза           6)глюкоза 

Г) основной компонент риса                                                       

В3. Установите соответствие между формулой соединения  и его классификацией в 

качестве моющего средства:     

А) C17H35COOK                                  1) твердое мыло 

Б) C17H35COONa                                 2) жидкое мыло  

В) (C17H35COO)2 Ca                            3) синтетическое моющее средство  

Г) C17H35OSO3Na                                4) мылом не является 

 

Часть С.  

Установите молекулярную формулу предельного одноосновной предельной карбоновой 

кислоты, массовая доля кислорода в которой  равна 0,314.  

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тестовой работе   

\ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Вар1 1 3 2 2 3 Б 3 2 2 4 

Вар2 2 4 4 3 2 Б 4 2 2 3 

 В1 В2 В3 В4 В5 

Вар1             6152                                                                        5346                                                           4321                                                        

Вар2 5164             4253                                                           2143   

 С1 С2  

Решение:  общая формула предельных 

одноатомных спиртов CnH2n+2O.  

M (CnH2n+2O) = 12n+2n+2+16 = (14n+18) 

W(O)  = 16/ (14n+18) = 0,182    

(14n+18)= 16/0,182 =88 

14n=88-18=70 

n=5   следовательно C5H11OH. 

Решение:  общая формула предельных 

одноатомных спиртов CnH2nO2.  

M (CnH2nO2) = 12n+2n+32 = (14n+32) 

W(O)  = 32/ (14n+32) = 0,314  

(14n+32)= 32/0,314 =102 

14n=102-32=70 

n=5   следовательно C5H10O2 или C4H9СОOН. 

 

Критерий оценки знаний: 

Часть А содержит 10 заданий,  правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 5 заданий,  правильный ответ оценивается в 2 балла. 

Часть С содержит 1 задание,  правильный ответ оценивается max в 5 баллов. 

Итого: максимальный балл за работу составляет 25 баллов. 

 

Процент правильных 

ответов 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

90 – 100 % 25-23 «5» отлично 



71 - 89 % 18-22 «4» хорошо 

50 - 70 % 12-17  «3» удовлетворительно 

менее 50 % менее 12 «2» неудовлетворительно 

 

Х–11    

Приложение 5 

Контрольная работа №2 «Химические реакции»  Вариант №1 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 →4Fe(OH)3: 

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) 

Разложения ОВР 

А2. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой  

С+О2 = СО2 + 402 кДж, если при этом выделилось 1608 кДж теплоты? 

1) 4,8 г                         2) 48 г                       3) 120 г                   4) 240 г 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3

CH3
AlCl3

 

1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) 

Присоединения 

А4. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой N2 + 3H2 = 2NH3 + Q 

1) N
0
                         2) H

0
                        3) H

+1
                   4) N

–3
 

А5. При повышении температуры на 30 °С (температурный коэффициент равен 3) 

скорость увеличится  

1)  в 3 раза                         2) в 9 раз                       3) в 27 раз                    4) в 81 раз 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

CaO(т)+CO2(г)↔CaCO3(т)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления                2) Понижение температуры 

и давления 

3) Понижение температуры и повышение давления                4) Повышение температуры 

и давления 

А7. Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) AlCl3                             2) KNO3                       3) K2CO3                       4) FeCl3 

А8. Наиболее сильной кислотой из перечисленных является: 

1) H2CO3                2) H3PO4                           3) H2SO4                                     4) H2SO3 

А9. Осадок образуется при взаимодействии хлорида калия с: 

1) AgNO3                     2) NaOH                             3) H2SO4                           4) NaCl 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и коэффициентом перед формулой 

восстановителя: 

СХЕМА РЕАКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТ 



А) NH3 + CuO = Cu + N2 + H2O 1) 2 

Б) NH3 + O2 = NO + H2O 2) 6 

В) HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 3) 4 

Г) Li + N2 = L3N 4) 1 

 5) 5 

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) NH4NO3 1) Кислая 

Б) K2SO4 2) Щелочная 

В) CaS 3) Нейтральная 

Г) BaI2  

 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KI + H2SO4 → I2 + H2S + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

С2 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

FeCl2 Fe FeCl3 Fe(OH)3

1 2 3

 

Для перехода 1 составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

 

 

Х–11   Контрольная работа №2 «Химические реакции» 

 Вариант №2 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4KClO3 → 2KCl + 3O2: 

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) 

Разложения ОВР 

А2. Какое количество теплоты выделится при взаимодействии  5,6 л водорода и 

избытком хлора. Термохимическое уравнение Н2+Сl2 = 2HCl + 92,3 кДж. 

1) 2,3 кДж                         2) 23 кДж                       3) 46 кДж                   4) 230 кДж 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 + H2

Ni, Pt, t

 



1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) 

Присоединения 

А4. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2СО + О2 = 2СО2 + Q 

1) С
+2

                         2) С
+4

                        3) О
0
                   4) О

–2
 

А5. Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза (температурный 

коэффициент равен 2) надо повысить температуру 

1) на 30 °С                          2) на 40 °С                       3) на 50 °С                    4) на 60 °С 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

2NO(г)+O2(г)↔2NO2(г)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления                2) Понижение температуры 

и давления 

3) Понижение температуры и повышение давления                4) Повышение температуры 

и давления 

А7. Кислую среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) KCl                             2) ZnSO4                       3) Na2CO3                       4) NaNO3 

А8. К неэлектролитам относится: 

1) ZnO                      2) Ba(OH)2                           3) H2SO4                                     4) Na2SO3 

А9. Газ образуется при взаимодействии серной кислоты с: 

1) AgNO3                     2) NaOH                             3) ZnS                           4) Na2SO4 

 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и формулой восстановителя в ней: 

СХЕМА РЕАКЦИИ ФОРМУЛА ВОССТАНОВИТЕЛЯ 

А) Cl2 + KOH = KCl + KClO + H2O 1) KOH 

Б) H2O2 + Ag2O = Ag + O2 + H2O 2) Cl2 

В) H2O2 + Cl2 = HCl + O2  3) H2O2 

Г) O2+ NO = NO2 4) Ag2O 

 5) NO 

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) K3PO4 1) Кислая 

Б) Ba(CH3COO)2 2) Щелочная 

В) Cr(NO3)3 3) Нейтральная 

Г) NaNO3  

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 



KMnO4 + Na2SO3+ H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

С2 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

CuCl2 Cu CuSO4 Cu(OH)2

1 2 3

 

Для перехода 1 составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

 

Ответы к Варианту №1                                В1 В2 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

1 2 2 1 3 3 3 3 1 

С1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С2.  

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 1 балл 

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 1 балл 

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 1 балл 

 

Ответы к Варианту №2 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

4 2 1 1 3 3 2 1 3 

 

А Б В Г 

1 3 2 3 
А Б В Г 

1 3 4 2 

KI  H2SO4 I2 H2S K2SO4 H2O
+ + ++

+1 -1 +1 +6-20 +1 -2
+1 +6 -2 +1 -2

 

1 балл 

I I2
2 2 e-

-1 0

S+6
+8e S-2

8

4

1

I I2e-
-1 0

8 48

S+6
+8e S-2

 

1 балл 

8KI + 5H2SO4 → 4I2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O 

 

Окислитель - H2SO4               Восстановитель - KI 1 балл 

В1А Б В Г 

2 3 3 5 

В2А Б В Г 

2 2 1 3   



 

С1.             

+ + ++K+1Mn+7O4
-2

+Na2
+1S+4O3

-2 H+1S+6O4
-2 Mn+2S+6O4

-2
Na2

+1S+6O4
-2

K2
+1S+6O4

-2 H2
+O-2

 

Mn+7

2

e

S+4 e S+6

+ 5 Mn+2

-

10

2

5

Mn+7
e

S+4 e S+6

+ Mn+2

-

22

5 5

10

10

 

2KMnO4 + 5Na2SO3+ 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O  

Окислитель - KMnO4               Восстановитель - Na2SO3 

С2.  

Cu + Cl2 = CuCl2  1 балл 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O 1 балл 

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 1 балл 

 

Приложение 6 

Контрольная работа №1  по разделу «Теоретические основы химии» 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А 

При выполнении заданий этой части  (А1- А13)  выберите только один из четырѐх 

предложенных вариантов  ответа.   

А 1. Укажите номер периода и группы, в которых расположен кремний  

1) II, IV                           2)III, IV                           3) V, II                            4) II, III 

А 2.Общее количество электронов в атоме хлора 

 1) 8                               2) 7                                 3) 35                               4) 17 

 А 3.Заряд ядра атома магния и его относительная атомная масса: 

1) +39; 12                      2) + 12; 24                      3) 24; + 19                        4) 2; + 24 + 12; 24 

А4.  Неметаллические свойства у элементов А групп усиливаются 

    1)  слева направо и в группах сверху вниз          2) справа налево и в группах сверху 

вниз 

    3)  справа налево и в группах снизу вверх          4) слева направо и в группах снизу 

вверх 
 

                   

А5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их 

атомного радиуса? 

    1)  Na, Mg, Al, Si   2) Li, Be, B, C   3) P, S, Cl, Ar    4) F, O, N, C 
 

 

А6. Число нейтронов в ядре атома 
39

K равно 

    1)  19     2)  20     3)  39     4)  58 

 

А7. В каком ряду  находятся только  неметаллы: 

1) S, O, N, Mg     2) N, O, F, Н        3) Fe, Cu, Na, H          4) Na, K, Cu, Ca  

 

А8. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью? 

  



    1)  Cl2, NH3, HCl  2) HBr, NO, Br2    3) H2S, H2O, S8  4)  HI, H2O, PH3  
 

 

А9. Кристаллическую структуру, подобную структуре алмаза, имеет 

 

  

 1)

  
кремнезем SiО2   2) оксид натрия Na2O 3) оксид углерода (II) CO  4)  белый фосфор Р4 

 

 

А10. Какие из утверждений о диссоциации оснований в водных растворах верны? 

А. Основания в воде диссоциируют на катионы металла (или подобный им 

катион NH4
+
) и гидроксид анионы OH 

–
. 

Б. Никаких других анионов, кроме OH
–
, основания не образуют. 

 

    1)  верно только А  2) верно только Б  3) верны оба утверждения     4)  оба утверждения 

неверны  
 

 

А11. Какая из приведенных реакций не относится к реакциям ионного обмена? 

    1)  Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3 

    2)  KOH + HCl = KCl + H2O 

    3)  2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

    4)  Li2SO3 + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2O + SO2 
 

 

А12. Только окислительные свойства проявляет 

    1)  сульфид натрия  2) сера  3) серная кислота  4)  сульфит калия 
 

 

А13. На смещение химического равновесия в системе N2 + 3H2     2NH3 + Q 

не оказывает влияния 

    1)  понижение температуры                                 2) повышение давления 

    3)  удаление аммиака из зоны реакции               4) применение катализатора 
 

 

 

Часть В 

Ответом к заданиям части В является набор цифр или число  

В заданиях В1-В4 на установление соответствия к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго. (Цифры в ответе могут 

повторяться). 

 

 

В1. Установите соответствие между названием химического соединения и видом 

связи атомов в этом соединении. 

   

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   ВИД СВЯЗИ 

А)  цинк 

Б)  азот 

В)  аммиак 

Г)  хлорид кальция 
 

    1)  ионная 

2)  металлическая 

3)  ковалентная полярная 

4)  ковалентная неполярная 
 

 

 

В2. 50 г сахара растворили в 100 г воды. Массовая доля сахара в полученном растворе 

равна  _____________ %. (Ответ запишите с точностью до целых). 

В3. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом-

окислителем, участвующим в данной реакции. 



   

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   ОКИСЛИТЕЛЬ 

А)  2NO + 2H2 = N2 + 2H2O 

Б)  2NH3 + 2Na = 2NaNH2 +  H2 

В)  H2 + 2Na = 2NaH 

Г)  4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O 
 

    1)  H2 

2)  NO 

3)  N2 

4)  NH3 
 

 

В4. 

Установите соответствие между солью и реакцией среды в ее водном растворе. 

   

СОЛЬ   РЕАКЦИЯ СРЕДЫ 

А)  нитрат бария 

Б)  хлорид железа (III) 

В)  сульфат аммония 

Г)  ацетат калия 
 

    1)  кислая 

2)  нейтральная 

3)  щелочная 
 

 

 

 

                                                       Часть  С 

( ответ запишите с полным объяснением) 

Что такое скорость химической реакции, от каких факторов она зависит, приведите 

примеры из жизни ( ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, БЫТА ЛЮДЕЙ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ). 

 

 

         

 

Контрольная работа №1  по разделу «Теоретические основы химии» 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ А 

При выполнении заданий этой части  (А1- А13)  выберите только один из четырѐх 

предложенных вариантов  ответа.   

А 1. Укажите номер периода и группы, в которых расположен германий   

1) II, IV                           2)III, IV                           3) IV, IV                            4) IV, III 

А 2.Общее количество электронов в атоме мышьяка 

 1) 33                               2) 5                                3) 75                               4) 41 

 А 3.Заряд ядра атома фосфора и его относительная атомная масса: 

1) +31; 15                      2) + 15; 31                      3) 30; + 15                        4) 3; + 31 + 15;  31 

А4 В ряду                  Mg → Ca  → Sr  → Ba способность металлов отдавать электроны 

    1)  ослабевает  2) возрастает 3) не изменяется 4) изменяется периодически 
 

А5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их 

атомного радиуса? 

    1)  Na, K, Rb, Cs   2) Li, Be, B, C   3) O, S, Cl, Ar    4) F, O, N, C 
 

 

А6 Число нейтронов в ядре атома 
16

S равно 

1) 16   2) 32   3) 12    4) 24 

А7. В каком ряду  находятся только  металлы: 

1) S, O, N, Mg     2) N, O, F, Н        3) Fe, Cu, Na, Ni          4) Na, K, Cu, C  

 

А8 Ковалентная неполярная связь реализуется в соединении 

    1)  CrO3   2) P2O5     3) SO2        4) F2 
 



 

А9 Молекулярную кристаллическую решетку имеет каждое из двух веществ: 

    1)  графит и алмаз                         2) кремний и иод 

    3)  хлор и оксид углерода (IV)     4) хлорид бария и оксид бария 
 

 

А10 Какие из утверждений о диссоциации кислот  в водных растворах верны? 

А. Кислоты в воде диссоциируют на катионы водорода  Н 
+ 

и гидроксид анионы OH 
–
. 

Б. Никаких других катионов, кроме Н
+
  , кислоты  не образуют. 

 1)  верно только А  2) верно только Б  3) верны оба утверждения     4)  оба утверждения 

неверны  

 

А11 Реакция, уравнение которой CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2, является реакцией 

    1)  обмена 2) соединения     3) разложения    4)  замещения 
 

 

А12 Как окислитель сера выступает в реакции с 

    1)  хлором  2) кислородом     3) бромом   4) железом   
 

 

А13 Равновесие реакции СаСО3   СаО + СО2 – Q смещается вправо при 

 

    1)  уменьшении температуры и увеличении давления 

    2)  увеличении температуры и уменьшении давления 

    3)  увеличении температуры и увеличении давления 

    4)  уменьшении температуры и уменьшении давления 
 

 

 

Часть В 

Ответом к заданиям части В является набор цифр или число  

В заданиях В1-В4 на установление соответствия к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго. (Цифры в ответе могут 

повторяться). 

 

 

 

В1 В1. Установите соответствие между названием химического соединения и видом 

связи атомов в этом соединении. 

   

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   ВИД СВЯЗИ 

А)  медь 

Б)  бром 

В)  этанол 

Г)  

 

Д) 

хлорид кальция 

вода 
 

    1)  ионная 

2)  металлическая 

3)  ковалентная полярная 

4)  ковалентная неполярная 
 

 

 

В2   12 г соли  растворили в 100 г воды. Массовая доля соли  в полученном растворе 

равна  _____________ %. (Ответ запишите с точностью до целых). 

 

В3 Установите соответствие между уравнением реакции и формулой вещества, 

которое в данной реакции является окислителем. 



   

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   ОКИСЛИТЕЛЬ 

А)  H2S + I2 = S + 2HI 

Б)  2S + С = СS2 

В)  2SO3 + 2KI = I2 + SO2 + K2SO4 

Г)  S + 3NO2 = SO3 + 3NO 
 

    1)  NO2 

2)  H2S 

3)  HI 

4)  S 

5)  SO3 

6)  I2 
 

 

 

 

В4.  Установите соответствие между названием вещества и средой его водного 

раствора 

   

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   СРЕДА РАСТВОРА 

А)  сульфат цинка 

Б)  нитрат рубидия 

В)  фторид калия    

Г)  гидрофосфат натрия 
 

    1)  кислотная 

2)  нейтральная 

3)  щелочная 
 

 

                                                       Часть  С 

( ответ запишите с полным объяснением) 

Что такое скорость химической реакции, от каких факторов она зависит, приведите 

примеры из жизни( ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, БЫТА ЛЮДЕЙ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ). 

 

 

 Оценивание:  

Часть А – правильный ответ 1 балл 

Часть В– В1,В3,В4  – 2 балла без ошибки. 1балл – 1ошибка 

                  В2 – 1 балл 

Часть С – 3 балла  

 Максимальное количество баллов: 23 

23-22балла – «5»  21- 16 – «4» 15 -11-«3» Менее 10 – «2» 

 

ОТВЕТЫ: 

№ Вариант 1 Вариант 2  

А1 2 3 

А2 4 1 

А3 2 2 

А4 4 2 

А5 4 1 

А6 2 1 

А7 2 3 

А8 4 4 

А9 1 3 

А10 3 2 

А11 3 2 

А12 3 4 

А13 4 2 

В1 2431 24313 

В2 33 11 

В3 2412 2451 

В4 2113 1233 

С 1.Скорость химической реакции определяется изменением 



количества реагирующих веществ или продуктов реакции 

за единицу времени в единице объема. 

 

2.Скорость зависит от: 

Природы реагирующих веществ; 

Концентрации реагирующих веществ 

Температуры 

Катализаторов/ингибиторов 

3.Примеры 

 

 

  

 

 

 



Паспорт 

Фонда оценочных средств по учебному предмету 

биология 10 - 11 классов 

10 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Повторительный курс.  

После летних каникул. 
Текущий контроль Приложение 1 

2  Основные свойства живого. Текущий контроль Приложение 2 

3  
Клеточный уровень 

Промежуточная 

аттестация 

Приложение 3 

 

Приложение 1 

 

Входная контрольная работа 10 класса. ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЯ А. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1) систематика 

2) эмбриология 

3) генетика  

4) палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от 

объектов неживой природы? 

1) ритмичность 

2) движение 

3) раздражимость  

4) рост 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволивший установить рефлекторную природу 

выделения желудочного сока? 

1) наблюдение 

2) описательный 

3) экспериментальный  

4) моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 

организма? 

1) Орган–ткани–организм – клетки – молекулы – системы органов 

2) Молекулы–ткани–клетки–органы–системы органов – организм 

3) Молекулы–клетки–ткани–органы–системы органов – организм 

4) Система органов–органы–ткани–клетка–молекулы–организм–клетки 

5. Митохондрии отсутствуют в клетках 

1) рыбы-попугая 2) городской ласточки 

3) мха кукушкина льна  4) бактерии стафилококка 

6. У вирусов процесс размножения происходит в том случае, если они 

1) вступают в симбиоз с растениями 

2) находятся вне клетки 

3) паразитируют внутри кишечной палочки  

4) превращаются в зиготу 

7. Одно из положений клеточной теории заключается в том, что 

1) растительные организмы состоят из клеток 

2) животные организмы состоят из клеток 

3) все низшие  и высшие организмы состоят из клеток 

4) клетки организмов одинаковы по своему строению и функциям 

8. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько хромосом будет в ядре клетки 

корня томата после ее деления? 

1) 12 

2) 24 

3) 36  

4) 48 



9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

1) защиты от антител  

2) катализатор реакции 

3) транспорта веществ  

4) аккумулятора энергии 

10. К эукариотам относятся  

1) кишечная палочка 2) амеба 

3) холерный вибрион   4) стрептококк 

11. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении? 

1) Аллельные 2) Доминантные 

3) Рецессивные 4) Сцепленные 

12. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной 

мышцы школьников. Это изменчивость 

1) мутационная  2) генотипическая 

3) модификационная 4) комбинативная 

13. Учение о движущих силах эволюции создал 

1) Жан Батист Ламарк 

2) Карл Линей 

3) Чарлз Дарвин  

4) Жорж Бюффон 

14. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – это 

1. свойства живой природы 

2. результаты эволюции 

3. движущие силы эволюции 

4. основные направления эволюции 

15. Примером взаимоотношений паразит-хозяин служат отношения между 

1) лишайником и березой 

2) лягушкой и комаром 

3) раком-отшельником и актинией 

4) человеческой аскаридой и человеком 

16. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 

2) соленость грунтовых вод 

3) многообразие птиц в лесу 

4) образование торфяных болот 

17. Что из перечисленного является примером природного сообщества? 

1) березовая роща 

2) крона берез 

3) отдельная береза в лесу  

4) пашня 

18. Какую роль в экосистеме играют организмы – разрушители органических веществ? 

1) паразитируют на корнях растений 

2) устанавливают симбиотические связи с растениями 

3) синтезируют органические вещества из неорганических 

4) превращают органические вещества в минеральные 

19. Какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно? 

1) пеночка-трещотка→жук-листоед→растение→ястреб 

2) жук-листоед→растение→пеночка-трещотка→ястреб 

3) пеночка-трещотка→ястреб→растение→жук-листоед 

4) растение→жук-листоед→пеночка трещотка→ястреб 

20. Какова роль грибов в круговороте веществ в биосфере? 

1) синтезируют кислород атмосферы 

2) синтезируют первичные органические вещества из углекислого газа 

3) участвуют в разложении органических веществ 

4) участвуют в уменьшении запасов азота в атмосфере 

ЗАДАНИЯ В.Выберите три правильных ответа из шести предложенных  

В1. Сходство грибов и животных состоит в том, что 

1. они способны питаться только готовыми органическими веществами 

2. они растут в течении всей своей жизни 

3. в их клетках   содержатся вакуоли с клеточным соком 

4. в клетках содержится хитин 

5. в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 



6. они размножаются спорами 

В2. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям 

внешней среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

1) листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности 

листа. 

2) Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в 

хвостовой части у курдючных овец. 

3) Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 

воды. 

4) Листопад осенью. 

5) Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 

6) Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся 

насекомыми. 

Установите соответствие между содержимым первого и второго столбцов. 

В3. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и 

энергетического обмена веществ. 

А) Поглощение света Б) Окисление пировиноградной 

кислоты В) Выделение углекислого газа и воды  

Г) Синтез молекул АТФ за счет химической энергии  

Д) Синтез молекул АТФ за счет энергии света  

Е) Синтез углеводов из углекислого газа 

 1) Энергетический обмен  

 2) Фотосинтез 

В4. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых они характерны. 

А) Использование энергии солнечного 

света для синтеза АТФ.Б) 

Использование энергии, заключенной в 

пище, для синтеза АТФ.В) 

Использование только готовых 

органических веществ.Г) Синтез 

органических веществ из 

неорганических 

Д) Выделение кислорода в процессе 

обмена веществ.Е) Грибы 

    1) Автотрофы  

    2) Гетеротрофы 

 

Установите правильную последовательность. 

В5. Расположите в правильной последовательности фазы митоза. 

А) метафаза В) профаза 

Б) телофаза Г) анафаза 

 

 

 

 

Входная контрольная работа 10 класса. ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЯ А. Выберите один верный ответ из четырех предложенных 

1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 

клетки? 

1) экология 

2) цитология 

3) физиология  

4) анатомия 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от 

объектов неживой природы? 

1) ритмичность 

2) движение 

3) рост 

4) обмен веществ и энергии 

3. Появление электронной микроскопии позволило ученым увидеть в клетке 

1) рибосому 

2) ядро 

3) пластиду  

4) цитоплазму 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 

организма, как единой системы? 



1) Система органов–органы–ткани–клетка–молекулы–организм – клетки  

2) Орган–ткани– организм – клетки – молекулы – системы органов 

3) Молекулы–ткани–клетки–органы–  системы органов – организм 

4) Молекулы–клетки–ткани–органы – системы органов – организм  

5. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в 

клетке с помощью 

1) аппарата Гольджи 

2) лизосом 

3) эндоплазматической сети  

4) рибосом 

6. Одну кольцевую хромосому, расположенную в цитоплазме, имеют 

1) одноклеточные водоросли 2) вирусы 

3) одноклеточные животные 4) бактерии 

7. Согласно клеточной теории, клетка – это единица 

1) искусственного отбора 2) естественного отбора 

3) строения организмов 4) мутаций организма 

8. Сохранение наследственной информации материнской клетки у дочерних клеток 

происходит в результате 

1) митоза 

2) мейоза 

3) оплодотворения  

4) деления цитоплазмы 

9. Биохимические реакции, протекающие в организме, ускоряются 

1) пигментами  

2) тормозами 

3) ферментами  

4) витаминами 

10. К организмам, в клетках которых имеется оформленное ядро, относят 

1) сыроежку 

2) вирус кори 

3) сенную палочку  

4) возбудителя туберкулеза 

11. Как назвал Г. Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения? 

1) гетерозиготными 2) гомозиготными 

3) рецессивными 4) доминантными  

12. Под действием ультрафиолетовых лучей у человека появляется загар. Это 

изменчивость 

1) мутационная  2) модификационная 

3) генотипическая 4) комбинативная 

13. Выберете утверждение, правильно отражающее взгляды Ч. Дарвина на причины 

эволюции: в основе разнообразия видов, лежит  

1) приспособленность организмов к условиям среды 

2) способность к неограниченному размножению 

3) единовременный акт творения 

4) наследственная изменчивость и естественный отбор 

14. Социальные факторы эволюции сыграли важную роль в формировании у человека 

1)уплощенной грудной клетки 3)прямохождения 

2)членораздельной речи 4)S-образных изгибов позвоночника 

15. Конкуренция в сообществах возникает между 

1) хищниками и жертвами 

2) паразитами и хозяевами 

3) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом 

4) видами со сходными потребностями в ресурсах  

16. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 

1)выборочная вырубка леса 3)многообразие птиц в лесу 

2)соленость грунтовых вод 4)образование торфяных болот 

17. Биогеоцеоз –это совокупность взаимосвязанных 

1) организмов одного вида 2) животных одной популяции 

3) компонентов живой и 

неживой природы 

4) совместно обитающих 

организмов разных видов 

18. К редуцентам, как правило, относятся 

1) низшие растения 

2) беспозвоночные животные 

3) грибы и бактерии 



4) вирусы 

19. Какая цепь питания правильно отражает передачу в ней энергии? 

1) лисица→дождевой червь→землеройка→листовой опад 

2) листовой опад→дождевой червь→землеройка→ лисица 

3) землеройка→дождевой червь→листовой опад→ лисица 

4) землеройка→лисица→дождевой червь→листовой опад 

20. Бактерии гниения, живущие в почве Земли, 

1) образуют органические вещества из неорганических 

2) питаются органическими веществами живых организмов 

3) способствуют нейтрализации ядов в почве 

4) разлагают мертвые остатки растений и животных до перегноя 

 

ЗАДАНИЯ В.Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

В1. В чем проявляется сходство растений и грибов 

 1.растут в течение всей жизни 2.всасывают воду и минеральные вещества поверхностью 

тела 

 3.растут только в начале своего индивидуального развития 4.питаются готовыми 

органическими веществами  5.являются производителями в экосистемах 6.имеют 

клеточное строение 

В2. Назовите ключевые события профазы I мейоза. 

1. репликация ДНК  2.обмен гомологичными участками хромосом 3.разрушение 

центромеры и расхождение сестринских хроматид 4.деспирализация хромосом 5.деление 

цитоплазмы 6.конъюгация гомологичных хромосом 

Установите соответствие между содержимым первого и второго столбцов. 

В3. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

А) Вещества окисляются  Б) Вещества синтезируются 

В) Энергия запасается в молекулах АТФ 

Г) Энергия расходуется Д) В процессе участвуют 

рибосомы 

Е) В процессе участвуют митохондрии 

1) Пластический обмен  

2) Энергетический обмен 

В4. Установите соответствие между основными путями достижения состояния 

биологического прогресса (основные пути эволюции) и их признаками. 

ПРИЗНАКИ 

А) приводит к образованию новых мелких систематических групп 

Б) совершенствование органов достигается путем частных изменений в строении и 

функции органов 

В) затрагивает все уровни организации организмов  

Г) характерен для оседлых и паразитических форм 

Д) упрощение организации и снижение активности ряда органов 

Е) приводит к образованию новых крупных систематических групп 

ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 

1)ароморфоз 3) общая дегенерация 

2)идиоадаптация 

Установите правильную последовательность. В5. Укажите последовательность звеньев 

пищевой цепи. А) организмы-деструкторы В) плотоядные животные Б) растительноядные 

животные                         Г) автотрофные растения 

   

 

 

 

Ответы: 10 кл 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

- 1 

4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 1 3 4 2 1 4 4 3 

Вариант 2 4 1 4 2 4 3 1 3 1 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 



- 2 

В 1 2 3 4 5 

Вариант 

- 1 

145 234 211122 122112 ДГВАБ 

Вариант 

- 2 

126 124 212112 121212 БАГВД 

  

 

 

 

Приложение 2 

 

Контрольная работа №1 «Биология в системе наук», «Молекулярный уровень». 

Вариант 1.  

1. К неорганическим веществам клетки относятся 

1) жиры             2) белки    3) нуклеиновые кислоты     4) вода 

  

2. Глюкоза является мономером: 

1) гемоглобина        2)глицерина  3) гликогена      4) адреналина 

 

3. Какую функцию выполняют углеводы в клетке? 

1)   каталитическую                                          2)  энергетическую 

3) хранение наследственной информации    4) участие в биосинтезе белка 

 

4. В клетке липиды, в отличие от углеводов, выполняют функцию 

1)  энергетическую    2)  структурную 3)  запасающую       4) регуляторную 

 

5. Из аминокислот состоят молекулы: 

1)         белков               2)         углеводов       3)липидов       4) ДНК 

 

6. При понижении температуры активность ферментов 

1) увеличивается                          2) не изменяется 

3) замедляется                              4) сначала замедляется, потом увеличивается 

 

7. Какую функцию выполняют в клетке молекулы ДНК? 

1)         строительную                                            2)         защитную 

3)         носителя наследственной информации  4) поглощения энергии солнечного света 

 

8. В состав нуклеотидов РНК не входит: 

1) аденин     2) гуанин         3) урацил        4) тимин 

 

9. Синтез молекул АТФ в клетке может происходить в: 

1)         митохондриях и хлоропластах       2)         ядре и рибосомах 

3) аппарате Гольджи и лизосомах          4) хромосомах и ядрышке 

  

10. Сколько молекул АТФ образуется при бескислородном расщеплении глюкозы?  

1) 38                                2) 4 

3) 2                                  4)  36 

  

11. Вирусы  могут  размножаться. 

1) Только  в клетке  хозяина                  2) Путем  простого  деления 

3)Только     бесполым   путем                4)Только  половым  путем. 

  



12. Роль клеточной теории в науке заключается в том, что она: 

1)  разъяснила механизм эволюции          2)  выявила роль ядра и хромосом в клетке  

3) выявила значение органических веществ в клетке      4) описала органоиды клетки 

 

13. К органоидам клетки относятся 

1) гормоны                 2) лизосомы              3) ферменты                   4) витамины   

  

14. В аппарате Гольджи образуются: 

1)  лизосомы                     2) рибосомы   3) хлоропласты                    4)     митохондрии 

 

 

15. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в 

клетке с помощью 

5) 1) аппарата Гольджи 

6) 3)лизосом 

7) 2)эндоплазматической сети  

8) 4)  рибосом 

16. Наследственная информация  в  клетках бактерий содержится в: 

1) кольцевой ДНК     2) цитоплазме      3)ядре       4)рибосомах 

 

17. В клетках человека и животных в качестве источника энергии используются 

1)         гормоны и витамины           2)         вода и углекислый газ 

3)         неорганические вещества     4)         белки, жиры и углеводы 

  

18. Конечные продукты окисления органических веществ: 

1) АТФ и вода    2) кислород и углекислый газ 

3) вода и углекислый газ      4) АТФ и кислород 

 

 

В 1. Установите соответствие между строением, функцией вещества и его видом. 

 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 

 

А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 

Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 

В) защищают организм от переохлаждения 

Г) защищают организм от чужеродных веществ 

Д) обладают ренатурацией 

Е) выполняют запасающую функцию 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 2. Выберите структуры и функции, относящиеся к ядру клетки. 

A)        Имеет двумембранную оболочку с порами 

Б)        Отвечает за синтез АТФ 

B)        Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче 

Г)        Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы 

Д)   Осуществляет процессы пластического и энергетического обмена 

Е)   Обезвреживает продукты распада в клетке 

  

 В 3. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: чем клетка 

бактерий отличается от клетки животного? 

A)        наличием наружной мембраны 

Б) отсутствием ядра 

B)        отсутствием цитоплазмы 

Г) наличием плотной оболочки 



Д) отсутствием митохондрий 

Е) содержанием органических веществ 

  

С. Что известно о внутреннем строении и функциях митохондрий? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№1 «Биология в системе наук», «Молекулярный уровень». 

Вариант 2. 

1. К органическим веществам клетки растений относится 

1) вода                        2) крахмал       3) хлорид кальция     4) поваренная соль 

  

2. Углеводы при фотосинтезе синтезируются из: 

1)02иН2О              2) С02 и Н2                3)С02иН20                4) С02 и Н2С03 

 

3. В клетках животных запасным углеводом является:  

1) целлюлоза         2) крахмал 

3) глюкоза              4) гликоген 

 

4. Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении одного грамма 

1) жира       2) глюкозы                  3) белка       4)целлюлозы 

 

5. Кислоты, из которых состоят белки, называются 

1) нуклеиновыми      2) аминокислотами     3) минеральными     4) неорганическими 

  

6. В переносе кислорода и углекислого газа в организме участвует  

1) миозин                                2) фибрин 

3) гемоглобин                        4) коллаген 

 

7. Где в клетках эукариот содержится ДНК? 

1) в ядре           2) в рибосомах             3) в комплексе Гольджи             4) в цитоплазме 

 

8. Молекула РНК содержит азотистые основания: 

1) аденин,гуанин,урацил,цитозин                2) цитозин,гуанин,аденин,тимин  

3) тимин,урацил,аденин,гуанин                    4) аденин,урацил,тимин,цитозин. 

  

9. Какова роль молекул АТФ в клетке? 

1)  обеспечивают организм энергией               2)         ускоряют химические реакции 

3)  участвуют в образовании клеточных структур   4)         поглощают энергию солнечного 

света 

 

10. Сколько молекул АТФ образуется при кислородном расщеплении глюкозы?  

1) 38                                2) 36 

3) 28                                  4)  2 

 

11. Какой  вирус  нарушает  работу  иммунной  системы  человека? 

1) Полиомиелита                       2)Оспы  

3)Гриппа                                  4)ВИЧ 

 

12. Какая теория обобщила знания о сходстве химического   состава клеток растений, 

животных, человека, бактерий и грибов? 

1)  эволюции  2)  клеточная 3)происхождения человека  4) индивидуального развития 

организмов 

 



13. К органоидам клетки относится 

1) хроматин    2) комплекс Гольджи     3) АТФ     4) клеточный сок 

  

14. Какую роль играет ядро в клетке? 

1)         содержит запас питательных веществ 

2)         осуществляет связь между органоидами и частями    клетки 

3)         способствует поступлению веществ в клетку 

4)         обеспечивает сходство материнской клетки с дочерними 

15. Полужидкая среда клетки, в которой расположено ядро и органоиды, — это 

1)   вакуоль                       2)  лизосома  3)  цитоплазма             4)комплекс Гольджи 

 

 16. В клетках прокариот гены, в которых хранится наследственная информация, 

расположены в 

1)         цитоплазме            2) ядре      3)         митохондриях                  4)  рибосомах 

 

17. Биологическое окисление идѐт при обязательном участии 

1) кислорода      2) ферментов      3) гормонов    4) нуклеиновых кислот 

 

18. Количество этапов в энергетическом обмене: 

1) 2                          2) 3 

3) 4                          4) 36           

  

В 1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа: какие функции в 

организме выполняют жиры? 

A)        откладываются в запас 

Б) служат источником энергии 

B)        ускоряют химические реакции 

Г) входят в состав клеточных мембран 

Д) в печени могут превращаться в белки 

 Е) участвуют в хранении и передаче наследственных признаков от родителей к потомству 

  

В 2. Выпишите цифры, обозначающие элементы верного ответа: какие функции в 

организме выполняют белки? 

1)         переносят кислород и углекислый газ       

2)         синтез АТФ происходит на кристах             

3)         участвуют в хранении и передаче наследственных признаков  

4)         превращают световую энергию в химическую 

5)         ускоряют химические реакции 

  

В 3. Установите соответствие между признаком обмена веществ и его видом у человека. 

Признаки обмена веществ                  1) пластический 

А)         окисление веществ                   2) энергетический        

Б)         синтез веществ 

В)         запасание энергии 

Г)         расход энергии 

Д)         участие рибосом 

Е)         участие митохондрий 

  

  

А Б В Г Д Е 

      

 

С. Что известно о строении и функциях хлоропластов? 

 



 

 

 

На выполнение теста рекомендуется выделить 40 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Часть «А»  - 18 баллов 

Часть «В»   - 9 баллов. 

Часть « С» - 3 балла. 

Итого – 30 баллов. 

27-30 баллов - оценка «5»- 90-100% 

21 - 26 баллов – оценка «4» - 70-89% 

15 - 20 баллов – оценка «3»-  50-69% 

Менее 15 баллов – оценка «2»-менее 50% 

 

 Ответы:А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант - 1 4 3 2 4 1 3 3 4 1 3 1 2 2 1 3 1 4 3 

Вариант - 2 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 4 2 2 4 3 1 1 2 

В 1 2 3  

Вариант - 1 121221 АВГ БГД 

Вариант - 2 АБГ 135 212112 

                  С  

Вариант - 1 Двумембранный органоид 

Внутри находится собственная ДНК, внутренняя мембрана образует 

кристы. 

В митохондриях происходит разрушение органического вещества до 

углекислого газа и воды с образованием АТФ 

Вариант - 2 Двумембранный органоид 

Внутри находится собственная ДНК, граны тилакоидов 

Происходит фотосинтез с образованием органических веществ из 

углекислого газа и воды с выделением кислорода  

 

Приложение 3 

Контрольная работа «Клеточный уровень».1 вариант 

 Задании А1 – А10 выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) Клеточный 

2) Популяционно-видовой 

3) Биогеоценотический 

4) Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, 

сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 



2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 

2) прокариоты 

3) эукариоты 

4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям 

2) набор генов идентичен родительскому 

3) проявляется комбинативная изменчивость 

4) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, 

если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 

2) 96 

3) 48 

4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

 



А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

       2) при партеногенезе 

       3) при почковании 

       4) при мейозе 

 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и 

запишите их в таблицу.  

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 

4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 



2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических 

реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации 

субстрата, с которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как 

температура, рН среды, и других факторов. 

5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Клеточный уровень». Вариант 2 

 Задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 

2) цитология, 

3) селекция, 

4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 

2) молекул ДНК в дочерних клетках 

3) хромосом в соматических клетках 

4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? 

1) вирусы 

2) бактерии 

3) лишайники 

4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) млекопитающие 



2) кишечнополостные 

3) рыбы 

4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) близнецовый 

2) генеалогический 

3) цитологический 

4) популяционный 

 

 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 

2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка 

4) серы и азота 

 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в 

результате: 

1) бесполого размножения 

2) партеногенеза 

3) почкования 

4) полового размножения 

 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и 

запишите их в таблицу.  

 

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 

2) хранения и передачи наследственной информации 

3) взаимосвязи процессов обмена веществ 



4) окисления органических веществ до неорганических 

5) осуществления связи между органоидами клетки 

6) синтеза молекул АТФ 

 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза 

АТФ 

2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

  

 

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в последовательности 

нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 

3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 

4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 

5. У каждого живого организма свой генетический код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на задания контрольной работы №2: 

1 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 



В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы металлов. 

 

2 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 2, 4,7. 

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Повторительный курс.  

После летних каникул. 
Текущий контроль Приложение 4 

2  Популяционно – видовой 

уровень. Организменный 

уровень. 

Текущий контроль Приложение 5 

3  Популяционно – видовой 

уровень. Организменный 

уровень. Экосистемный 

уровень. 

Итоговая аттестация Приложение 6 

Приложение 4 

11 класс 

Входной контроль знаний по биологии, 11 класс  

 

ФИ ________________________________________________________                 11 _____ 

класс 

 

Дата _____ 09. 20____г.                                                                      1 вариант 

 

Часть 1 (А) 
1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

5) систематика 

6) эмбриология 

7) генетика  

8) палеонтология 

 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от 

объектов неживой природы? 

5) ритмичность 

6) движение 

7) раздражимость  

8) рост 

 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволивший установить рефлекторную природу 

выделения желудочного сока? 

5) наблюдение 

6) описательный 

7) экспериментальный  

8) моделирование 

 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 

организма? 

5) Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – системы органов 

6) Молекулы – ткани – клетки – органы –  системы органов – организм 

7)  Молекулы – клетки – ткани – органы  – системы органов – организм 

8) Система органов – органы – ткани – клетка – молекулы – организм – клетки 

 

5. Митохондрии отсутствуют в клетках 

5) рыбы-попугая 

6) городской ласточки 

7) мха кукушкина льна  



8) бактерии стафилококка 

 

6. У вирусов процесс размножения происходит в том случае, если они 

5) вступают в симбиоз с растениями 

6) находятся вне клетки 

7) паразитируют внутри кишечной палочки  

8) превращаются в зиготу 

 

 

Входной контроль знаний по биологии, 11 класс  

 

ФИ ________________________________________________________                11 _____ 

класс 

 

Дата _____ 09. 20____г.                                                                      2 вариант 

 

Часть 1 (А) 

1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 

клетки? 

5) экология 

6) цитология 

7) физиология  

8) анатомия 

 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от 

объектов неживой природы? 

5) ритмичность 

6) движение 

7) рост 

8) обмен веществ и энергии 

 

3. Появление электронной микроскопии позволило ученым увидеть в клетке 

5) рибосому 

6) ядро 

7) пластиду  

8) цитоплазму 

 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 

организма, как единой системы? 

5) Система органов – органы – ткани – клетка – молекулы – организм – клетки  

6) Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – системы органов 

7) Молекулы – ткани – клетки – органы –  системы органов – организм 

8) Молекулы – клетки – ткани – органы  – системы органов – организм  

 

5. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в 

клетке с помощью 

9) аппарата Гольджи 

10) лизосом 

11) эндоплазматической 

сети  

12) рибосом 

 

6. Одну кольцевую хромосому, расположенную в цитоплазме, имеют 

5) одноклеточные водоросли 

6) вирусы 

7) одноклеточные животные 

8) бактерии 

 

 

 

 

7. Согласно клеточной теории, клетка – это единица 

5) искусственного отбора 

6) естественного отбора 



7) строения организмов 

8) мутаций организма 

 

8. Сохранение наследственной информации материнской клетки у дочерних клеток 

происходит в результате 

5) митоза 

6) мейоза 

7) оплодотворения  

8) деления 

цитоплазмы 

 

9. Биохимические реакции, протекающие в организме, ускоряются 

5) пигментами  

6) тормозами 

7) ферментами  

8) витаминами 

 

10. К организмам, в клетках которых имеется оформленное ядро, относят 

5) сыроежку 

6) вирус кори 

7) сенную палочку  

8) возбудителя туберкулеза 

 

Часть 2 (B)  
В1. В чем проявляется сходство растений и грибов 

1) растут в течение всей жизни 

2) всасывают воду и минеральные вещества поверхностью тела 

3) растут только в начале своего индивидуального развития 

4) питаются готовыми органическими веществами 

5) являются производителями в экосистемах 

6) имеют клеточное строение 

 

В2. Среди приведенных ниже  приспособлений организмов выберите предупреждающую 

окраску: 

1) яркая окраска божьих коровок 

2) чередование ярких полос у шмеля 

3) чередование темных и светлых полосу зебры 

4) яркие пятна ядовитых змей   

5) окраска жирафа  

6) внешнее сходство мух с осами 

 

Часть 3 (С) 

1. В чем заключается космическая роль зеленых растений? 

 

 

 

7. Одно из положений клеточной теории заключается в том, что 

5) растительные организмы состоят из клеток 

6) животные организмы состоят из клеток 

7) все низшие высшие организмы состоят из клеток 

8) клетки организмов одинаковы по своему строению и функциям 

 

8. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько хромосом будет в ядре клетки 

корня томата после ее деления? 

5) 12            2) 24          3) 36        4) 

48 

 

 

9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

5) защиты от антител  

6) катализатор реакции 

 

7) транспорта веществ  

8) аккумулятора энергии 

 

10. К эукариотам относятся  



5) кишечная палочка      2) амеба     3) холерный вибрион     4) стрептококк 

 

Часть 2 (B)  
В1. Сходство грибов и животных состоит в том, что 

7. они способны питаться только готовыми органическими веществами 

8. они растут в течении всей своей жизни 

9. в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком 

10. в клетках содержится хитин 

11. в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 

12. они размножаются спорами 

 

В2. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям 

внешней среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

7) листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности 

листа. 

8) Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов. 

9) Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 

воды. 

10) Листопад осенью. 

11) Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся 

насекомыми. 

Часть 3 (С) 

1. Каково значение гнилостных бактерий в природе? 

 

 

 

 

Ключи 11кл. 

Вар.1 

Часть А. 

1-4 , 2-3, 3-3, 4-3, 5-4,6- 3, 7-3, 8-1, 9-4, 10-1. 

В1. 126 

В2. 246. 

 

Вар.2. 

Часть А  

1-2, 2-4, 3-1, 4-4, 5-2, 6-4, 7-3, 8-2, 9-4, 10-2. 

В1. 145 

В2. 235 

Критерии оценок 

За каждый правильный ответ части А-1 балл. 

За ответ в части в максимальное количество -2 балл 

Часть С-3 балла в зависимости от правильности ответа. 

«5»-20-25 

«4»-16-19 

«3»-12-15 

«2»-11 и менее. 

Приложение 5 

Контрольная работа№1. «Организменный уровень». Виды и популяции». 

ВАРИАНТ I  

Инстукция для учащихся. При выполнении заданий выберите номер правильного ответа 

А1. Факторы, определяющие пределы выживаемости вида, называют: 

1.     биотическими 2.     Оптимальными 3.     Экологическими 4.     антропогенными 

А 2. Ограничивающим фактором называется фактор: 



1.     только антропогенный 2.     с широким диапазоном значений 

3.     снижающий выживаемость видов 4.     по значению несколько ниже оптимального 

А 3. Экосистемы не могут существовать без: 

1.     внесения удобрений 2.     круговорота веществ 

3.     вмешательства человека 4.     уничтожения вредителей 

А 4. Паразитизм – форма связи в популяциях, при которой паразит: 

1приносит пользу хозяину 2.всегда приводит хозяина к гибели 

3. не приносит хозяину ни вреда, ни пользы 4.приносит хозяину вред, но не вызывает его 

немедленной гибели 

А 5. Определите правильно составленную пищевую цепь: 

1. ястреб→дрозд → гусеница → крапива 2. крапива → дрозд →гусеница →ястреб 

3. гусеница→ крапива → дрозд → ястреб 4.крапива → гусеница →дрозд → ястреб 

Инстукция для учащихся. Выберите несколько верных ответов. Запишите выбранные 

буквы в алфавитном порядке. 

В 1. Выберите три правильных ответа. В экосистеме луга обитают: 

A.    крот Б. дятел В.  Полѐвка Г.  Ондатра  Д. выхухольЕ. полевая мышь 

Инстукция для учащихся. Внимательно прочитайте текст, определите 

последовательность элементов ответа, запишите обозначающие их буквы в таблицу 

В 2.  Расположите в логической последовательности процессы, приводящие к смене 

экосистем: 

А. Заселение среды обитания особями другого вида 

Б. Поглощение из окружающей среды организмами одного вида определѐнных веществ 

В. Сокращение численности особей данного вида вследствие изменения ими среды 

обитания 

Г. Изменение среды обитания, уменьшение в ней ресурсов, необходимых для жизни 

данного вида 

1 2 3 4 

        

 

Инстукция для учащихся. Установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. 

В 3. Установите соответствие между особенностью питания организма и группой 

организмов. 

  

ОСОБЕННОСТЬ ПИТАНИЯ ГРУППА 

ОРГАНИЗМОВ 

А) захватывают пищу путѐм фагоцитоза 

Б) используют энергию солнечного света 

1. Автотрофы 

2. Гетеротрофы 



В) используют энергию, заключенную в 

пище 

Г) синтезируют органические вещества из 

неорганических на свету 

Д) используют энергию, освобождающуюся 

при окислении неорганических веществ 

  

А Б В Г Д Е 

            

  

Инстукция для учащихся. Дайте свободный развѐрнутый ответ 

С1. В некоторых лесных биогеоценозах для защиты куриных птиц проводили массовый 

отстрел дневных хищных птиц. Объясните, как отразилось это мероприятие на 

численности куриных. Приведите не менее трех элементов ответа. 

 

Контрольная работа№1. «Организменный уровень». Виды и популяции». 

ВАРИАНТ II  

Инстукция для учащихся. При выполнении заданий выберите номер правильного ответа 

А1. Взаимное влияние одного и разных видов относится к факторам: 

1.     биотическими 2.     Оптимальными 3.     Экологическими 4.     антропогенными 

А 2. Биотическим оптимумом называется: 

1.     отрицательное действие биотических факторов 

2.     положительное действие биотических факторов 

3.     наилучшее сочетание всех факторов, влияющих на организм 

4.     наилучшее сочетание абиотических факторов, влияющих на организм 

А 3. К причинам экологического кризиса в современную эпоху не относится: 

1.        строительство плотин на реках 

2.        рациональное природопользование 

3.        сельскохозяйственная деятельность человека 

4.        увеличение протяженности шоссейных дорог 

А 4. Зарастание водоѐма происходит в результате: 

1.     уменьшение испарения воды 

2.     увеличение площади водоѐма 

3.     повышение уровня воды и образование метана 

4.     снижение уровня воды и накопление органических веществ 

А 5. Определите правильно составленную пищевую цепь: 

1.     чайка→ окунь→ мальки рыб →  водоросли 

2.     водоросли →  чайка→ окунь→ мальки рыб 



3.     мальки рыб → водоросли → окунь→ чайка 

4.     водоросли →мальки рыб → окунь → чайка  

 

Инстукция для учащихся. Выберите несколько верных ответов. Запишите выбранные 

буквы в алфавитном порядке. 

В 1. Назовите три характеристики животных, в наибольшей мере страдающих в 

результате хозяйственной деятельности человека: 

А. оседлые 

Б. совершающие миграции 

В. питающиеся разнообразной пищей 

Г. использующие небольшое число пищевых объектов 

Д. пластичные, быстро осваивающие новые территории 

Е. виды, популяции которых находятся на границе ареала 

Инстукция для учащихся. Внимательно прочитайте текст, определите 

последовательность элементов ответа, запишите обозначающие их буквы в таблицу 

В 2.  Установите последовательность саморазвития и смены экосистем: 

А. березняк 

Б. смешанный лес 

В. скала 

Г. лишайник и водоросли 

Д. мхи и папоротники 

1 2 3 4 5 

          

 

Инстукция для учащихся. Установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. 

В 3. Найдите соответствие между природной и искусственной экосистемами и их 

признаками. 

ПРИЗНАКИ ЭКОСИСТЕМ ЭКОСИСТЕМЫ 

1)действует естественный отбор 

2) разнообразие видового состава 

3) разомкнутый круговорот веществ 

4) преобладание искусственного отбора 

5) упрощенность взаимоотношений между 

видами 

6) сложная сеть взаимосвязей между 

организмами 

7) устойчивость, способность к длительному 

А. Природная экосистема 

Б. Агроценоз 



существованию 

8)преобладание монокультур, популяций 

немногих видов 

  

1 2 3 4 5 6 

            

  Инстукция для учащихся. Дайте свободный развѐрнутый ответ 

С 1.Что такое ноосфера? Какова еѐ главная особенность? Кто является автором учения о 

ноосфере? 

 

 

 

 

 

 

Ответы  ВАРИАНТ I 

Номер 

задания 

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 

Ответ 1 3 2 4 4 

  

Номер задания В 1 В 2 

Ответ А Б Е Б Г В А 

  

В 3 

А Б В Г Д 

2 1 2 1 1 

  

С Ответ (критерии оценивыания)  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа 

1.     Вначале численность куриных возроасла, т.к. были уничтожены их враги 

(естественно регулирующие численность); 

2.     Затем численность куриных сократилась из-за нехватки корма; 

3.     Возросло число больных и ослабленных особей из-за распростанения 

  



болезней и отсутствия хищников. 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы ответа, не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ правильный, но неполный, включает два из названных выше элементов 

ответа, не содержит биологических ошибок 

2 

Ответ неполный, включает один из названных выше элементов ответа, возможны 

биологические неточности 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

ВАРИАНТ II 

Номер 

задания 

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 

Ответ 1 3 2 4 4 

 В2 

Номер задания В 1 В 2 

Ответ А Г Е ВГДАБ 

  

В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А А А Б Б А А Б 

  

С Ответ (критерии оценивыания) 

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа 

1.     ноосфера – сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда 

разумная деятельность человека становится главным и определяющим 

фактором еѐ развития; 

2.     главная особенность ноосферы: человек выступает как 

геохимическая сила, особенность которой еѐ разумность; 

3.     учение о ноосфере разработал В.И. Вернадский.. 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 

ответа, не содержит биологических ошибок 

3 



Ответ включает два из названных выше элементов ответа и содержит 

биологических ошибок, или ответ включает три названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает одино из названных выше элементов ответа, не 

содержит биолгических ошибок, или ответ включает два из названных 

выше элементов, но содержит негрубые биолгические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

Приложение 6 

Итоговая контрольная работа за год 11 кл. Вариант 1. 

А1. Критерий вида, характеризующий процессы жизнедеятельности организма: 
1. морфологический 2. Генетический 3. Физиологический 4. географический 

А2.  Наименьшая систематическая единица из перечисленных: 
1. семейство 2. Класс 3. Царство 4. вид                                                            

А3.  К. Линней первый создал: 
1. эволюционную теорию 2. Систематику 3. учение о биосфере 4. учение о клетке 

А4. Экологический критерий вида – это сходство: 

1. условий обитания особей одного вида 2. генотипов особей вида 

3. всех процессов жизнедеятельности 4. внешнего и внутреннего строения 

А5. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида относят к 

критерию: 
1. генетическому 2. экологическому3. Биохимическому 4. морфологическому 

 А6. Характерный для каждого вида набор хромосом - это 
1. морфологический критерий вида 2. генетический критерий вида 

3. физиологический критерий вида  4. географический критерий вида 

А7. Наиболее точный критерий вида: 
1.физиологического 2. Экологического 3. Морфологического 4. генетического 

А8. Популяция – это: 
1.  основная структурная единица вида 2.  основная структурная единица рода 

3.  основная структурная единица типа 4.  основная структурная единица класса 

А9. Территория, занимаемая видом называется: 

1. биоценозом 2. Биотопом 3. Ареалом 4. экологической нише 

А10. Увеличение численности популяции связано с: 
1. уменьшением ареала обитания 2. увеличением пищевых ресурсов 

3. увеличением паразитов 4. уменьшением рождаемости 

А11..Жизнь популяции изучает наука: 
1. биология 2. Биохимия 3. Экология 4. цитология 

А12.  Берѐзы в одном лесу образуют: 
1. популяцию 2. Класс 3. Сообщество 4. вид 

А13.  Раздел биологии, занимающийся описанием и классификацией организмов: 
1. морфология 2. Экология 3. Эволюция 4. систематика 

А14.  Наиболее крупная систематическая категория из перечисленных – это: 
1. класс 2. Тип 3. Вид 4. царство  

Выбери три правильных ответа 

В1. Что относится к демографическим показателям популяции 
1. свободное скрещивание особей 2. Рождаемость 3. миграции 

4. возрастной состав популяции 5. Смертность 6. характерная окраска особей 

  

      

  

Найди соответствие между первым и вторым столбцом 



В2. Установите соответствие между признаком млекопитающего- бурого медведя и 

критерием вида, для которого он характерен. 
П Р И З Н А К И                                                   К Р И Т Е Р И Й        В И Д А 

А) зимой впадает в спячку                                          1) морфологический 

Б) шерсть бурого цвета                                        

В) распространѐн на территории                                2) географический 

Европы, Сев. и Юж. Америки, Азии 

Г) накапливает жир осенью                                         3) физиологический 

Д) масса тела достигает350-500 кг. 

А Б В Г Д 

          

 Дайте полный ответ на вопрос: 

С1.  В чѐм относительность географического критерия вида 
   

Итоговая контрольная работа за год 11 кл. Вариант 2. 

Часть 1 
А1.Лесополосы, созданные человеком в степной зоне для защиты их обитателей от 

суховеев, сильных ветров, - это фактор1)биотический   3)антропогенный 

2)абиотический  4)эволюционный 

А3Взаимоотношения типа «хозяин и паразит» характерны для 

1)лисицы и волка  3)собаки и клеща 

2)зайца и полевки 4)синицы и гусеницы 

А4Какое звено в цепи питания занимает изображенный на рисунке уж? 

 
1)продуцент 3)консумент 2-го порядка 

2)консумент 1-гo порядка 4)консумент 3-го порядка 

А5Найдите на рисунке ошибку в изображении перехода вещества и энергии в цепи 

питания 

 
1)от растения к оленю  3) от зайца к растению 

2)от оленя к волку  4) от зайца к волку 

А6Группа организмов, которая обеспечивает все звенья биогеоценоза органическими 

веществами и энергией, - это 

1)сапротрофы3) продуценты 

2)гетеротрофы4) консументы 

А7Совокупность связанных между собой и с неживой природой совместно обитающих на 

определенной территории видов - это 

1)биосфера3) агроценоз 

2)биогеоценоз4) природная зона 

А8Какие организмы заканчивают потребление солнечной энергии в биогеоценозе? 

1)продуценты3) консументы 2-го порядка 

2)консументы 1-го порядка4) редуценты 



А9Благодаря какому процессу в биогеоценозе поддерживается определенное соотношение 

производителей и потребителей органического вещества? 

1)фотопериодизму 3) развитию экосистемы 

2)саморегуляции 4) учету численности популяций 

А10Березовая роща - менее стабильный биогеоценоз, чем дубрава, так он характеризуется 

1)небольшой продолжительностью жизни деревьев3) наличием большого числа ярусов 

2)хорошо развитой травянистой растительностью4) разнообразием редуцентов 

А11Обитатели биогеоценоза в процессе жизнедеятельности постоянно изменяют свою 

среду обитания, что служит причиной 

1)смены его другим биогеоценозом3) возникновения новых видов в нем 

2)приспособленности видов в нем4) ослабления межвидовой конкуренции 

А12Круговорот веществ в биосфере происходит с использованием энергии 

1)деятельности вулканов 3) солнечной 

2)заключенной в магме   4) лунной 

Часть 2При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. Обведите 

их номера и запишите выбранные цифры в указанном месте в порядке возрастания. При 

выполнении заданий ВЗ-В4 установите соответствие между элементами первого и второго 

столбика. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

В1Какие экологические факторы относят к абиотическим? 

1)корку льда, покрывшую всходы злаков весной2) интенсивное освещение растений 

солнечными лучами3) пищевые связи между организмами4) симбиоз гриба с корнями 

дерева5) низкую влажность воздуха, усиливающую испарение воды растением 

6)осушение болот 

В2Каковы причины смены биогеоценозов? 

1)массовая вырубка человеком лесов2) замкнутый круговорот веществ 

3)изменение организмами среды обитания4) смена времен года 

5)загрязнение отходами производства6)уменьшение продолжительности дня осенью 

В3Установите соответствие между организмом и его принадлежностью к экологической 

группе. 

Организм 

Экологическая группа 
А)береза  1)продуцент 

Б)мукор  2)консумент 

В)дуб 

Г)пеницилл 

Д)яблоня 

Е)мучнистая роса 

В4. 

Организм Вид экосистемы 

А) ель 1) искусственная (агроценоз) 

Б) ландыш 2) естественная (биогеоценоз) 

В) рожь   

Г) горох   

Д) папоротник   

Е) элодея   

Часть 3 
Для ответов на задания С1-С2 используйте отдельный лист бумаги. Запишите свою 

фамилию, номер варианта, затем номер выполняемого вами задания (С1 и т. д.) И ответ к 

нему. 

С1 Какие меры необходимо предпринимать для 

сохранения многообразия видов в природе?   

С2 Чем биогеоценоз дубравы отличается от 

елового леса?   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ответы на тестовое задание 
 В-1 

 

 

А1 –  3 

А2 -  4 

А3 – 2 

А4 – 1 

А5 – 4 

А6 – 2 

А7 – 4 

А8 –  1 

А9 –  3 

А10 – 2 

А11 – 3 

А12 – 1 

А13 – 4 

А14 – 4 
  

  

  

  

  

  

  

С1.  Географический критерий вида не может быть абсолютным, так как на одном и 

том же ареале может существовать множество видов. 

                                           (3 балла) 
   

Ответы:  вариант 2 

1)-3  

3)-3 

4)-4 

5)-2 

6)-3 

7)-2 

8)-2 

9)-2 

10)-3 

11)-3 

12)-3 

В1-125 

В2-145 

В3-121212 

В4-221121 

С1- 

С2- 

Задание части С- зависит от правильности ответа. 

В1 2 4 5 

В2 3 1 2 3 1 



 

25 -22 баллов – «5» 

21 -17 баллов – «4» 

16 – 11 баллов – «3» 

меньше11 баллов – «2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

учебной дисциплине 

Физическая культура 

10 – 11 классы 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся 

№ 

п/п 

Физические 
способности 

Контрольное  

упражнение 
(тест) 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Скоростные Бег  

30 м, с 

4,3 5,0–4,7 5,2  4,8 5,9–5,3 6,1 

2. Координационн
ые 

Челночный 
бег  

310 м, с 

7,2 7,9–7,5 8,1 8,4 9,3–8,7 9,6 

3. Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

240 205–220 190 210 170–190 160 

4. Выносливость  6-минутный  

бег, м 

1500 1300–1400 1100 1300 1050–1200 900 

5. Гибкость Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

15 9–12 5 20 12–14 7 

6. Силовые Подтягивание: 
на высокой 
перекладине 
из виса, кол-во 
раз (юн.), на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
кол. раз (дев.) 

12 9–10 4 18 13–15 6 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 



Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 

м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 



5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 

м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине ОБЖ 

в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

Текущий контроль Приложение 1 

2  Государственные службы по 

безопасности граждан 

Текущий контроль Приложение 2 

3  Диф. зачѐт Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

Приложение 1 

 

Входная диагностика 

ВАРИАНТ №1 

1. Что такое землетрясение: 

а) подземные   удары   и   колебания   поверхности  Земли; 

б) область возникновения подземного удара; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

2. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в      

капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 

дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные         

внутренними перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии места внутри кладовок и 

встроенных шкафов. 

3. Причины образования селей: 

а) подвижки земной коры или землетрясения, естественный  процесс  разрушения  гор,      

извержение вулканов, хозяйственная деятельность человека; 

б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные 

пожары, прямое воздействие солнечных лучей на ледники; 

в) нарушение почвенного покрытия в результате хозяйственной   деятельности   

человека,           отсутствие растительности на горных склонах, массовая миграция 

животных в осенне-зимний период. 

4.Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) ветра и воды; 

б) воды и атмосферного давления; 

в) атмосферного давления и ветра; 

г) ветра и верхнего слоя земли. 

5.Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения              

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей жизни; 

б) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 

в) станет резко подниматься. 

6.Производственные аварии и  катастрофы относятся к: 

а) ЧС техногенного характера; 

б) ЧС экологического характер; 

в) ЧС природного характера; 
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г) стихийным бедствиям. 

6. При оповещении об аварии на радиационно- опасном объекте необходимо: 

а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку: «В 

квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной 

защиты, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный 

эвакуационный пункт; 

в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник, 

 выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты 

питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной защиты и следовать на 

сборный эвакуационный пункт. 

7. Назовите систему,  созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

8.Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

9. Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

б) система   обеспечения   постоянной   готовности органов государственного 

управления для быстрых и эффективных   действий   по   организации   первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории Российской 

Федерации; 

в) система   мероприятий    по    прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время. 

 

 

10.Ядерное оружие — это: 

а) оружие массового поражения взрывного действия,  основанное на использовании 

внутриядерной энергии; 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового 

 излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) 

11. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употребления зараженной пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

12. Средства коллективной защиты — это: 
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а) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового 

поражения и других 

современных средств нападения; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

13. Кровотечение — это: 

а) истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

б) потеря   организмом   какого-либо   количества крови; 

в) выход крови наружу из поврежденных органов. 

14. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

б) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

в) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута 

15. При оказании первой" медицинской помощи в случае перелома запрещается: 

а) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

б) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

в) останавливать кровотечение. 

16.Все продукты питания могут быть поделены на  группы: 

а) животного и растительного происхождения; 

б) минеральные и искусственные; 

в) мясные и молочные. 

17.Личная гигиена включает в себя выполнение гигиенических правил, требований 

и норм, направленных: 

а) на сохранение здоровья отдельного человека, его работоспособности, активного 

долголетия, 

 профилактику   инфекционных   и   неинфекционных   заболеваний; 

б) на точное выполнение законов природы, влияющих на здоровье человека и его 

безопасную  

жизнедеятельность в условиях среды активного обитания; 

    в) на постоянное поддержание здоровья человек независимо от воздействия на него 

внешних    (физических, химических, психических, социальных и т. п.] и внутренних 

факторов природной среды 

18Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольном 

отравлении: 

а) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть 

желудок, положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с 

нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

б) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть 

желудок, положить к ногам теплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с 

нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»; 

в) уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный 

компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом. 

ВАРИАНТ  №2 

1. Причиной землетрясения может стать: 

а) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль, которого один скальный массив 

с огромной силой трется о другой; 

б) волновые колебания в скальных породах; 

в) строительство  очистных  сооружений  в  зонах  тектонических разломов. 

2. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстра, с полок начали 

падать посуда и книги. Вы срочно: 

а) займете место в дверном проеме; 

б) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 

договориться о месте встречи; 



4 

 

в) закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное 

сооружение. 

3. Основная причина крупных обвалов: 

а) землетрясения; 

б) таяние ледников; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 

4.Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения,  подземные  сооружения; 

б) мосты, большие деревья; 

в) будки на автобусных остановках. 

5. При заблаговременном оповещении о приближении цунами прежде всего 

необходимо: 

а) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

б) открыть окна и двери нижних этажей; 

в) выйти из здания и направиться как можно ближе к побережью. 

6. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС техногенного характера; 

б) ЧС экологического характер; 

в) ЧС природного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

7. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 

опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действий ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории. 

8. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой 

траве и 

 кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной   безветренной погоде; 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не 

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

9. РСЧС создана с целью: 

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных  и других неотложных работ; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

10. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
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11.Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

на  

территориальном уровне создаются: 

а) при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

в) при военных округах на территории Российской Федерации. 

12.Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение и  

электромагнитный импульс; 

б)избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими 

 веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного 

воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение 

силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

13.Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употреблении зараженной пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

14. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

15.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ): 

а) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия,а не только отсутствие болезней и физических недостатков; 

б) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом; 

в) здоровье человека" — это отсутствие болезней и физических недостатков. 

16. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

в) поверхностное, глубокое, смешанное. 

17. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

растяжении: 

а) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придав ей возвышенное положение, и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) наложить тугую повязку на поврежденное место,   обеспечить   покой   поврежденной   

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, придавшей возвышенное положение, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

18. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека: 

а) поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и 

энергии между  организмом человека и окружающей средой; 

б) снижает психологические и физические нагрузки; 
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в) осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем. 

ВАРИАНТ №3 

1.Признаками   приближающегося   землетрясения могут быть следующие явления: 

                   а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных  

               (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше этого не  

             отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих 

веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание 

стекол на окнах. 

2. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь 

дома, неожиданно 

 почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды, а времени, чтобы выбежать 

из здания, нет: 

а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов мебели, которые 

могут упасть, занять безопасное место в проеме дверей; 

б) позвонить   в   аварийную   службу,   отключить электричество, газ, воду, занять место 

у окна; 

в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу. 

3.Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов 

увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика. Ваши 

действия: 

а) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову 

руками; 

б) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

в) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно 

спускаться в долину; 

г) при помощи веревок закрепитесь за большие камни. 

4.При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 

а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации; 

б) закрыть все окна и двери; 

в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом. 

5. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей жизни; 

б) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 

в) станет резко подниматься. 

6. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

а) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления 

внутри производственного оборудования; 

б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 

приборов,  

указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

в) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций 

на 

 взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва. 

7.Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) перпендикулярно направлению ветра; 

б) по направлению ветра; 

в) навстречу потоку ветра. 

8.При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности,  сложившимся  в  результате  аварии  на 

АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую местность). 
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Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выполнить при 

возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 

а) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувь 

ополоснуть в  

специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у порога, принять 

душ с мылом; 

б) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости вылить 

в канализацию, войдя   в   помещение,   верхнюю   одежду   повесить в плотно 

закрывающийся шкаф,  вымыть руки и лицо; 

в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

предварительно вытряхнув 

из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой и поставить в плотно 

закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить в канализацию, войдя в помещение, вымыть 

руки и лицо. 

9. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

а) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный; 

б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

в) объективный, местный, районный, региональный, республиканский. 

10. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

11. Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является: 

а) руководитель  общеобразовательного  учреждения; 

б) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления; 

в) один из заместителей руководителя общеобразовательного учреждения,  прошедший 

специальную подготовку. 

12.Световое излучение — это: 

а) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи; 

б) поток невидимых нейтронов; 

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного 

воздуха. 

  13.Бактериологическое оружие — это:  

     а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами,  

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных 

животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

       б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового, поражения людей на определенной территории. 

14. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение жгута; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение давящей повязки; 

г) максимальное сгибание конечности. 

15.Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) оптимальный уровень двигательной активности; 

б) малоподвижный образ жизни; 

в) небольшие и умеренные физические нагрузки; 



8 

 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

16. Одним из лучших материалов для изготовления одежды являются: 

а) хлопчатобумажные ткани; 

б) искусственные материалы; 

в) полимерные волокна; 

г) прорезиненные ткани. 

17.Алкоголизм — это: 

а) заболевание на почве пьянства, в большинстве случаев с неблагоприятным 

прогнозом; 

б) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

18. СПИД практически всегда передается следующим образом: 

а) при половом контакте с инфицированным человеком,    через    недостаточно    

 простерилизованные медицинские  инструменты,  при переливании крови; 

б) через   пищу,   пищевые   продукты,   предметы домашнего  обихода,   через  

кровососущих  насекомых; 

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным 

туалетом, душем, бассейном. 

ВАРИАНТ №4 

1.. При землетрясении необходимо попытаться: 
а) отключить  электричество,   эвакуироваться  из здания, занять место вдали от зданий 

и линий электропередачи; 

б) забить окна, попытаться быстро покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или подальше от 

капитальных стен. 

2.Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) ветра и воды; 

б) воды и атмосферного давления; 

в) атмосферного давления и ветра; 

г) ветра и верхнего слоя земли. 

3. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

а) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

б) открыть окна и двери нижних этажей; 

в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

4. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании. Из всех 

необходимых действий вы прежде всего: 

а) закроете двери на запоры; 

б) спуститесь вниз как можно ближе к выходу; 

в) подниметесь на верхние этажи. 

5.Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону; 

б) оставаться на месте до приезда пожарных; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону. 

6. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 

действий: 

а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, 

отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 

район аварии; 
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в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ; воду, электричество, погасить 

огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в 

убежище или покинуть район аварии. 

7. Назовите систему,  созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

9.Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается: 

а) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации 

чрезвычайного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях; 

в) с началом объявления о мобилизации взросло  населения. 

10. Электромагнитный импульс — это: 

а) кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в 

результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с 

атомами окружающей среды; 

б) кратковременный электрический разряд большой мощности, возникающий в 

эпицентре ядерного взрыва и способный выводить из строя электроприборы,   

электрооборудование   и   электроустановки   на больших расстояниях, в зависимости от 

зоны действия взрыва; 

в) электромагнитные соединения, которые способны поражать людей и животных на 

больших площадях и проникать в различные сооружения. 

11. Химическое оружие — это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств. 

12. От каких поражающих факторов  защищает противорадиационное 

укрытие: 

а) от радиоактивного заражения; 

б) от химического и бактериологического оружия; 

в) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия. 

13.Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими 

отравляющими веществами проводят немедленно. Для этого необходимо: 

а) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а 

затем зараженные места одежды и лицевую часть противогаза раствором из индивидуального 

противохимического пакета; 

б) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального 

противохимического пакета, затем обработать зараженные места одежды, 

снять ее и обработать тело; 

в) снять одежду и противогаз, раствором из индивидуального противохимического 

пакета обработать участки кожи, на которые попало ОВ, одежду и противогаз сдать. 

14.. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых: 
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а) кровяные инфекции; 

б) кишечные инфекции; 

в) инфекции наружных покровов. 

15. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

в) поверхностное, глубокое, смешанное. 

16.Перед наложением давящей повязки на руку необходимо: 

а) обработать края раны перекисью водорода или слабым раствором марганцовки; 

б) обработать руку йодом; 

в) промыть руку водой и обработать ее зеленкой. 

17.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

закрытых переломах: 

а) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома 

наложить холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 

в) на место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

18. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 
а) овощи, богатые клетчаткой и кальцием; 

б) жирная пища; 

в) кондитерские, макаронные и мясные изделия. 

ВАРИАНТ №5 

1. При землетрясении необходимо попытаться: 
а) отключить  электричество,   эвакуироваться  из здания, занять место вдали от зданий 

и линий электропередачи; 

б) забить окна, попытаться быстро покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или подальше от 

капитальных    стен. 

2.Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а) овраг; 

б) большие деревья; 

в) крупные камни. 

3. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом 

подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

б) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое 

или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

4. Неконтролируемое   горение   растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории, — это: 

а) лесной пожар; 

б) стихийный пожар;   в) природный пожар. 

5. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 

земли; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) образование облака зараженного воздуха. 

6.Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) перпендикулярно направлению ветра; 

б) по направлению ветра; 

в) навстречу потоку ветра. 
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7. При оповещении об аварии на радиационно-опасном объекте необходимо: 

а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку: «В 

квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной 

защиты, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный 

эвакуационный пункт; 

в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые 

продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной защиты и 

следовать на сборный эвакуационный пункт. 

8.Назовите систему,  созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

9. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

10.Гражданская оборона — это: 
а) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

б) система   обеспечения   постоянной   готовности органов государственного 

управления для быстрых и эффективных   действий   по   организации   первоочередного 

жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории Российской 

Федерации; 

в) система   мероприятий    по    прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время. 

11. Спасательная группа общеобразовательного учреждения состоит из: 

а) противопожарного звена, звена оказания первой медицинской помощи, спасательных 

звеньев; 

б) звена связи и оповещения, звена обслуживания защитных сооружений, поста 

радиационного и химического контроля; 

в) звена жизнеобеспечения, звена общественного питания, звена эвакуации и 

рассредоточения. 

12. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение и электромагнитный импульс; 

б)избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава 

атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение 

силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

13. Химическое оружие — это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 
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б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств. 

14. Бактериологическое оружие — это: 

 а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных 

животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового, поражения людей на определенной территории. 

15. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

16. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими 

отравляющими веществами проводят немедленно. Для этого необходимо: 

а) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а 

затем зараженные места одежды и лицевую часть противогаза раствором из индивидуального 

противохимического пакета; 

б) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального 

противохимического пакета, затем обработать зараженные места одежды, 

снять ее и обработать тело; 

в) снять одежду и противогаз, раствором из индивидуального противохимического 

пакета обработать участки кожи, на которые попало ОВ, одежду и противогаз сдать. 

17.Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

б) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

в) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, 

отчество наложившего жгут. 

18. Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в  одном помещении с  курильщиком; 

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

ВАРИАНТ №6 

1. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей жизни; 

б) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 

в) станет резко подниматься. 

2.Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 

а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через 

мокрый платок (одежду); 

б)накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший 

водоем; 

в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению 

распространения огня. 

3. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой 

траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, 
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не принимать пищу, не пить, е курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на 

землю; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной безветренной погоде; 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не 

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

 

 

4. ЕГС ЧС создана с целью: 

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и 

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

6. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается: 

а) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации 

чрезвычайного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях; 

7. Ядерное оружие — это: 

а) оружие массового поражения взрывного действия,  основанное на использовании 

внутриядерной энергии; 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) 

или под землей (под водой). 

8. Что может служить защитой от светового излучения: 

а) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т. п.; 

б) простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

в) различные водоемы и источники воды. 

9. Электромагнитный импульс — это: 

а) кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в 

результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с 

атомами окружающей среды; 

б) кратковременный электрический разряд большой мощности, возникающий в 

эпицентре ядерного взрыва и способный выводить из строя электроприборы,   

электрооборудование   и   электроустановки   на больших расстояниях, в зависимости от 

зоны действия взрыва; 

в) электромагнитные соединения, которые способны поражать людей и животных на 

больших площадях и проникать в различные сооружения. 

    10.  Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 
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а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употреблении зараженной пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты 

кожи и органов дыхания. 

11. От каких поражающих факторов  защищает противорадиационное 

укрытие: 

а) от радиоактивного заражения; 

б) от химического и бактериологического оружия; 

в) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия. 

12. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

в) поверхностное, глубокое, смешанное. 

13. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими 

отравляющими веществами проводят немедленно. Для этого необходимо: 

а) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а 

затем зараженные места одежды и лицевую часть противогаза раствором из индивидуального 

противохимического пакета; 

б) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального 

противохимического пакета, затем обработать зараженные места одежды, 

снять ее и обработать тело; 

в) снять одежду и противогаз, раствором из индивидуального противохимического 

пакета обработать участки кожи, на которые попало ОВ, одежду и противогаз сдать. 

14. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-

пылевым путем: 

а) инфекции дыхательных путей; 

б) кишечные инфекции; 

в) кровяные инфекции. 

15. Причинами переутомления являются: 

а) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

б) продолжительной сон и продолжительный активный отдых; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

16. Признаками перелома являются: 

  а) нарушение функции конечности, сильная боль при. попытке движения ею, деформация 

и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; б) тошнота и рвота, 

нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность; 

в) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

   17.Различают три стадии никотиновой зависимости. По описаниям, 

приведенным ниже, определите вторую стадию никотиновой зависимости. 
а) постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день, появляется небольшая физическая 

зависимость, прекращение курения вызывает трудно переносимую физическую и 

психическую зависимость,  которая снимается при выкуривании очередной сигареты; 

б) постоянное курение от 1 до 1,5 пачек в день, ,вырабатывается привычка курить 

натощак, сразу после еды и среди ночи, привыкание к табаку очень сильное, 

прекращение курения вызывает тяжелое состояние курильщика. Выражены изменения в 

нервной системе и внутренних органах. Общая картина токсического разрушения 

организма характеризуется как заболевание; 

в) эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой абстиненции не 

наблюдается (т. е. прекращение   курения   не   вызывает   никаких   расстройств), 

небольшие изменения в деятельности нервной системы полностью обратимы. 

18. Алкоголизм — это: 
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а) заболевание на почве пьянства, в большинстве случаев с неблагоприятным 

прогнозом; 

 б) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 

III Промежуточная аттестация по УД 

Спецификация 

письменной контрольной работы №1 

по УД Основы безопасности жизнедеятельности  

          1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по УД  Основы безопасности жизнедеятельности с целью текущей проверки 

знаний и умений. 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с 

рабочей программой УД Основы безопасности жизнедеятельности.  

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения : 

• личностных: 

−развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

−развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

−формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
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принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных  ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних 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 благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 
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4 Структура письменной контрольной работы 
4.1 Письменная контрольная работа включает 2 варианта заданий, каждый из 

которых состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 4 

вопроса, дополнительная часть – 1 вопрос. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с рабочей программы УД.  Дополнительная часть включает 

задание более высокого уровня сложности. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы 

в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 

пяти бальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; 

за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной 

или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по курсу, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; 

не может практически применять теоретические знания. 

Часть 1     тест 

 

Прочитайте задание, подумайте и выберите  один правильный ответ из 

предложенных вариантов: 

 

1. ОБЖ – это 

а. а). Организационно-методические мероприятия по предотвращению различного 

рода опасностей; 

б. б). Состояние окружающей среды, при котором с определѐнной вероятностью 

исключено причинение вреда существованию человека; 

в. в). Область научных знаний по защите человека; 

г. г). Всѐ вышеперечисленное. 

2. Чрезвычайная ситуация – это …: 
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а. а). Совокупность обстоятельств, возникающих в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, диверсий и иных негативных явлений природного и 

социального характера; 

б. б). Правовое положение, дающее основание для предотвращения последствий того 

или иного негативного явления; 

в. в). Конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия. 

3. Стихийные бедствия – это…: 

а. а). Опасные природные явления геофизического, геологического или атмосферного 

характера; 

б. б).     Различного рода диверсии; 

в. в).    Совокупность аварий, в результате тех или иных природных аварий. 

    4. Природные факторы по-другому называются: 

а. а). Стихийные; 

б. б). Комплексные; 

в. в). Естественные 

    5.  Вестибулярный аппарат обеспечивает: 

а. а). Равномерность движения; 

б. б). Координацию движения; 

в. в). Поступательность движения. 

 

      В заданиях с 6 по 18  необходимо выбрать несколько  правильных действий  из 

предложенных вариантов 

 

    6 .Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

а. а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

б. б. не считать деньги на виду у всех; 

в. в. избегать мест большого скопления народа; 

г. г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

д. д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при 

совершении покупки. 

    7.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в     

       тѐмное время суток? 

а. а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо 

освещѐнные и малолюдные места; 

б. б. стараться избегать малолюдных и плохо освещѐнных мест; 

в. в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

г. г. держаться поближе к стенам домов. 

    8.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на  

       машине? 

     а. согласиться и сесть в машину; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

г. не принимать предложение. 

    9.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 
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б. следует менять темп ходьбы; 

в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

г. бежать к освещѐнному месту или к людям, которые могут помочь. 

    10.Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан? 

а. подальше от выхода, спиной к стене; 

б. поближе к выходу, спиной к стене; 

в. рядом со стойкой; 

г. подальше от стойки; 

д. в слабо освещѐнном углу, чтобы не заметили. 

    11.Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

в. действовать по обстоятельствам; 

г. посоветоваться с прохожими; 

     12.Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных 

       играх? 

а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть; 

г. не следует принимать приглашение. 

      13.Как необходимо действовать, если подошѐл к остановке пустой автобус    

      (троллейбус, трамвай)? 

а. не следует садиться; 

б. следует сесть на заднее сидение; 

в. следует сесть, где понравиться; 

г. следует сесть поближе к водителю. 

    14.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих 

    мест? 

а. рядом с подножкой; 

б. в проходе у выхода; 

в. в центральном проходе; 

г. там, где есть место; 

    15. Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

а. как удобно пешеходу; 
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б. сзади, как и автобус; 

в. спереди; 

г. как большинство других пешеходов; 

д. сзади и спереди. 

   16.Как следует поступить, если посторонние люди предлагают выпить    

    алкогольные напитки, пиво, лимонад? 

     а. поблагодарить и выпить, 

б. поблагодарить и отказаться; 

в. посоветоваться с родственниками; 

г. выпить, если предлагающие внушают доверие. 

    17.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит   

      незнакомец? 

     а. не следует обращать на постороннего внимания; 

б. пропустить незнакомца вперѐд; 

в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

г. войдя в подъезд побежать наверх. 

     18.Что необходимо принять человеку, если он всѐ-таки вошѐл в лифт с  

    незнакомцем, вызывающим подозрение? 

      а. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно; 

б. заговорить с незнакомцем; 

в. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и ехать на 

свой этаж; 

г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца. 

 

      В заданиях с 19 по 23  необходимо дополнить предложение 

 

     19.Честь-это… 

а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие 

уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой 

социальной ценности выполняемого им долга. 

    20. Самовоспитание-это…  

а. коллективная работа по совершенствованию своих человеческих качеств; 

б. конкретные действия по воспитанию окружающих; 
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в. деятельность самого субъекта с целью изменить свои психологические свойства и 

процессы, свою личность в целом; 

г. деятельность окружающих с целью изменить свои психологические свойства и 

процессы определѐнного объекта. 

    21. Воинская обязанность-это… 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружѐнных 

силах и других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в. установленный государством почѐтный долг граждан с оружием в руках защищать 

своѐ Отечество, нести службу в рядах, Вооружѐнных сил, проходить вневоинскую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

     22. Ордена-это… 

а. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

    23.Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение уставные и неуставные взаимоотношения 

 

В заданиях с 24  по 25  необходимо выбрать одно  правильное решение  из 

предложенных вариантов 

 

     24.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося 

       по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной 

      причины? 

а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная  ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

     25. Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и 

учебных пунктах органов местного самоуправления, 
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б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

г. овладение одной или несколькими военно-учѐтными специальностями; 

д. прохождение медицинского освидетельствования. 

 

В заданиях с 27  по 34  необходимо выбрать все  правильные решения  из 

предложенных вариантов 

 

     26 Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального    

     психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению       

     обязанностей в сфере военной деятельности? 

     а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной      

       пригодности 

б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной 

пригодности; 

в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; 

д. не рекомендуется – четвѐртая категория профессиональной пригодности. 

   27. Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки    к 

военной службе? 

а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 

б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

ВУЗах. 

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

  28 .В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

  29 .Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту 

покоя. 
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  30. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждѐнное место холод; 

б. наложить на повреждѐнное место тепло; 

в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

   31..Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

    31.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 

   32.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

а. провести иммобилизацию места перелома; 

б. устранить искривление конечности; 

в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

   33.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

    34.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции 

лѐгких, вызвать «скорую помощь». 
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В заданиях с 35  по 36  необходимо установить соответствие  путем соотнесения  

первой колонки (цифры) и второй колонки (буквы) 

   

35. между названиями дозовых характеристик (1, 2,3,4)  и единицами измерения (А, 

В, С, D, Е): 

1) активность  А) Рентген 

2) экспозиционная доза  В) Зиверт 

3) поглощенная доза  С) Беккерель 

4) эквивалентная доза  D) Грей 

Е) нет соответствия 

Варианты ответов 

а) 1-С, 2-А, 3-Е,4-D 

б) 1-А, 2-D, 3-C, 4-В 

в) 1-Е, 2-А, 3-D, 4-Е 

г) 1-С, 2-А, 3-D, 4-В 

36. между формами надзора и контроля (1, 2,3,4) и осуществляющими их органами 

(А, В, С, D): 

1) государственный надзор; А) Рострудинспекция; 

2) ведомственный контроль; В) Санэпиднадзор; 

3) производственный контроль; С) профсоюзы; 

4) общественный контроль; D) предприятие; 

Е) нет соответствия.  

варианты ответа: 

а)1-А,D; 2-В; 3-Е; 4-С; 

б) 1-B; 2-E; 3-A; 4-C; 

в) 1-A,B; 2-E; 3-D; 4-C; 

г) 1-C; 2-A,B,D; 3-C; 4-E; 

 

 

Часть 2.  Проблемное задание составьте общую схему  действий 

 

1. Составьте общую схему ЧС с разбивкой по сферам возникновения и общую схему 

действий, которую должны выполнить жильцы домов, покидая их при наводнении. 

(Поступило сообщение об опасности наводнения в Вашем городе. Ваш дом 

попадает в зону объявленного затопления. Ваши действия при угрозе и во 

время наводнения)  
 

Выполнив это задании, вы можете заработать 2 балла 

 

Часть 3.  Проблемная ситуация 

1. В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном объекте с 

выбросом в атмосферу аварийно химически опасного вещества.  . 

 

Ответ рекомендуется построить по  следующему алгоритму:    

1. Оцените обстановку на месте, 
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2.  Оцените степень опасности 

3  Выявите,  почему это  могло произойти? 

4  Укажите возможные причины  и каковы ваши действия? 

5. Разработайте  план  ваших действий по устранению опасности. 

 

Часть 3. Практическая ситуация.  

Пострадавший «Гоша» лежит неподвижно на газоне во дворе дома, на нем лежит 

электрический провод. Освободите и окажите первую медицинскую помощь. 

Для выполнения этого задания Вам необходимо использовать дополнительные источники, 

которые вам предложены преподавателем. Проведите последовательный анализ всех 

действии по освобождению пострадавшего «Гоши»  и окажите ему первую медицинскую 

помощь.. Выписав  самые главные утверждения , по вашему мнению, (методическое 

пособие прилагается) Это Вы должны сформулировать и записать в таблицу  

самостоятельно. Каждый правильный ответ оценивается 0-0,5 баллами. 0,25 балла  -  

неполный ответ, 0.5 балла – полный ответ. 

 

Выполнив это задание вы можете заработать 2 баллов 

Заполните таблицу: 

Наименование этапов Алгоритм ваших действий последовательность 

действий 
баллы 

( 0-0,5) 

  Оценить обстановку на 

месте, степень 

опасности  

Состояние 

пострадавшего 

Методы освобождения 

пострадавшего 

 

 

 

 

 

 

 

последовательность 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Освобождение от 

действия поражения Эл 

током 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

пострадавшего к 

реабилитационным 

мероприятиям Приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи  

 

 

 

 

 

 

Искусственная   
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вентиляция легких 

Массаж сердца 

всего 2 

 

Ответы 

 часть 1 

 

 

№ вопроса 

Варианты ответов 

а б в г д баллы 

1    Х  0.15 

2 Х     0.15 

3 Х     0.15 

4   Х   0.15 

5  Х    0.15 

6  Х Х Х  0.2 

7  Х Х   0.15 

8    Х  0.15 

9  Х Х Х  0.2 

10 Х  Х   0.15 

11  Х    0.15 

12    Х  0.15 

13    Х  0.15 

14   Х   0.15 

15   Х   0.15 

16  Х    0.15 

17  Х Х   0.2 

18   Х Х  0.2 

19   Х   0.15 

20   Х   0.15 

21   Х   0.15 

22   Х   0.15 

24  Х    0.15 

25   Х   0.15 

26 Х Х  Х Х 0.2 
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27  Х Х Х Х 0.2 

28  Х Х Х  0.2 

29  Х  Х  0.2 

30 Х  Х Х  0.2 

31 Х  Х Х  0.2 

32 Х  Х Х  0.2 

33  Х Х Х  0.2 

34 Х  Х Х  0.2 

35    Х  0.2 

36   Х   0.2 

всего 6 

 

 

 

Часть 2.  Проблемное задание составьте общую схему  действий 

 

Все чрезвычайные ситуации (антропогенного, техногенного и природного 

происхождения (характера)) могут быть классифицированы по значительному количеству 

признаков, описывающих эти явления с различных характерных сторон их природы и свойств. 

Каждая ЧС имеет свою физическую сущность, свои, только ей присущие причины 

возникновения, движущие силы развития, свои особенности воздействия на человека и 

окружающую среду. 

Классификационные структуры чрезвычайных ситуаций могут быть построены по: 

1.     типам и видам чрезвычайных событий, лежащих в основе чрезвычайных ситуаций (причинам 

возникновения ЧС), это: 

* стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни, ураганы, 

снежные заносы, грозы, ливни, засухи и т. п.); 

* техногенные катастрофы (аварии на энергетических, химических, 

биотехнологичсских объектах, на транспорте, продуктопроводах и т. д.); 

* антропогенные катастрофы (катастрофические изменения биосферы под воздействием на-

учно-технического процесса и хозяйственной деятельности); 

* социально-политические конфликты (военные, социальные и национальные явления); 

2.         масштабу распространения с учетом тяжести последствий; 

3.  скорости распространения опасности (темпу развития) - это внезапное, быстро 

распространяющиеся, умеренные и плавные («ползучие») катастрофы; 

4.        сложности обстановки; 

5.     масштабу и уровням привлекаемых для ликвидации последствий органов управления, сил и 

других ресурсов. 
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Чрезвычайные события, лежащие в основе чрезвычайных ситуаций, могут быть 

классифицированы по: 

*  сущности и характеру лежащих в их основе базовых явлений и процессов, важнейшим признакам 

проявления (типам и видам); 

*  характеру поражающих факторов или источников опасности (тепловые, химические, ра-

диационные, биологические и т. д.); 

*  местам возникновения или принадлежности; 

*  основным причинам возникновения (конструктивные, эксплуатационные, производственные, 

погодные, геофизические и т, д.); 

*   интенсивности протекания; 

*  масштабам воздействия (поражения); 

*  характеру воздействия (разрушение, заражение, затопление и др.); 

*  содержанию и характеру последствий; 

*  долговременности и обратимости последствий. 

Общая классификация чрезвычайных ситуаций 

Для практических нужд общую классификацию ЧС наиболее целесообразно строить по 

типам и видам лежащих в их основе чрезвычайных событий. Такая классификация является 

наиболее обобщающей, так как она раскрывает сущность явлений, происходящих при 

чрезвычайных событиях и определяющих складывающиеся чрезвычайные ситуации. 

Значительную практическую ценность имеет также классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабу их распространения, широте охвата ими объектов и территории. 

Общая классификация чрезвычайных ситуаций техногенного, антропогенного и 

природного происхождения (характера), выполненная для практических целей, строится с 

опорой на главный признак систематизации - по сущности и характеру базовых явлений и 

процессов, имеющих место в чрезвычайных событиях и лежащих в их основе, а также 

важнейшим признакам их проявления (по типам и видам). Кроме основного признака, при 

построении практической классификации используются также признаки принадлежности, 

причинности или масштаба, 

Классификация имеет нумерацию (коды) чрезвычайных ситуаций. 

Однопозиционными номерами обозначены группы чрезвычайных ситуаций, 

двухпозиционными - типы, трехпозиционными - виды чрезвычайных ситуаций. 

Группы чрезвычайных ситуаций: 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

4. Чрезвычайные ситуации социально-политического и военно-политического характера. 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения по типам классифицируются на:  

                       2.1.     Геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов). 
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2.2.  Геологические опасные явления (оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, про-садки 

массовых пород и провалы земной поверхности в результате карета, эрозия почвы, куркумы, 

пыльные бури). 

2.3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, 

смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, ливни, сильные снегопады, голо-лед, мо-

роз, жара, туман, метель, засуха, суховей, заморозки). 

2.4. Морские гидрологические опасные явления (тропические циклоны (тайфуны), 

цунами, сильное волнение (5баллов и более), сильное колебание уровня моря и др.). 

2.5. Гидрологические опасные явления (наводнения, низкие уровни воды, ранний 

ледостав, повышение уровня фунтовых вод). 

2.6. Природные пожары (чрезвычайная пожарная опасность, лесные пожары, пожары 

степных и хлебных массив, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых). 

2.7. Инфекционная заболеваемость (заболеваемость людей, животных, болезни и 

вредители растений), 

 

При получении указаний об угрозе наводнения и эвакуации следует собрать необходимые 

документы и вещи (продукты питания, туалетные принадлежности, постельное белье, 

одежду, обувь, медикаменты), прибыть к установленному времени на эвакуационный 

пункт, зарегистрироваться и убыть в безопасный район.  

При внезапном наводнении необходимо быстро занять безопасное возвышенное место 

(крыша, верхние этажи, деревья, различные конструкции) и ожидать помощи спасателей, 

подавая ночью световые сигналы, а днем — вывесив цветное или белое полотнище. 

Самостоятельная эвакуация проводится только в крайнем случае, когда есть реальная 

угроза жизни и нет надежды на спасателей. Для самоэвакуации можно применять лодки, 

катера, плоты из досок, бревен и других материалов 

 

Часть 3. Практическая ситуация.  

Алгоритм выполнения задачи: В случае обнаружения электрического провода на 

пострадавшем, необходимо соблюдать правила собственной безопасности и приближаться 

к пострадавшему «гусиным шагом» с расстояния 8-10 метров до пострадавшего. Провод 

откидывается на безопасное расстояние любым токонепроводящим предметом. Только 

после обесточивания пострадавшего оценивается его состояние. При наличии признаков 

клинической смерти проводится комплекс реанимации, в случае комы пострадавший 

поворачивается на живот, очищается полость рта и прикладывается холод к голове, при 

наличии признаков биологической смерти пострадавший не перемещается, вызываются 

милиция и скорая помощь 

Подготовка пострадавшего к реабилитационным мероприятиям Приемы оказания первой 

доврачебной помощи Искусственная вентиляция легких Массаж сердца 
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11 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  
«Основы медицинских знаний» Текущий контроль Приложение 4 

2  Тестирование по пройденному 

материалу за I полугодие. 

Текущий контроль Приложение 5 

3  
«Правовые службы военной 

службы» 

Итоговая аттестация Приложение 6 

 

Приложение 4 

 

ОБЖ №1   Основы медицинских знаний.   11 класс                          1вариант 

1.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в. сильная боль в повреждѐнной части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 

2.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тѐмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

 

3.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

  б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 

  в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 

также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

  г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

  д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

4.Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в несколько раз 

бинт; 

  г. наложить повязку. 

 

5.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 
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  а. порозовение кожи в области повреждения; 

  б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода. 

 

6.В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

  б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 

  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку 

 

7.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а. наложением холода на место ушиба; 

  б. наложением тепла на место ушиба; 

  в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту 

покоя 

 

8. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

  а. наложить на повреждѐнное место холод; 

  б. наложить на повреждѐнное место тепло; 

  в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

9.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

  б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение  

 

10.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

   а. вправить вышедшие наружу кости; 

  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 

 

11.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

12.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

  б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

  в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 

 

13.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 



32 

 

  а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

  б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

  в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

  г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции 

лѐгких, вызвать «скорую помощь». 

 

ОБЖ №1   Основы медицинских знаний.   11 класс                          2 вариант 

 

1.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

  б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

  в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 

 

2.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

  б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение  

 

3.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

  а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

  б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

  в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

  г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции 

лѐгких, вызвать «скорую помощь». 

 

4.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

   а. вправить вышедшие наружу кости; 

  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 

 

5.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

  б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 

  в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 

также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

  г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

  д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

6.Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в несколько раз 

бинт; 

  г. наложить повязку. 

 



33 

 

7.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в. сильная боль в повреждѐнной части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 

8.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тѐмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

9.В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

  б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 

  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку 

 

10.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а. наложением холода на место ушиба; 

  б. наложением тепла на место ушиба; 

  в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту 

покоя 

 

11.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а. порозовение кожи в области повреждения; 

  б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода  

12. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

  а. наложить на повреждѐнное место холод; 

  б. наложить на повреждѐнное место тепло; 

  в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

13.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
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11 класс (ответы)1 вариант 

  

  

  

№ 

вопроса 

  

Варианты ответов 

а 

б 

  

в г д е 

  

1 

    Х Х     

  

2 

Х     Х     

  

3 

  Х Х Х     

  

4 

Х   Х Х     

  

5 

  Х Х Х     

  

6 

  Х   Х     

  

7 

Х   Х Х     

  

8 

Х   Х Х     

  

9 

Х   Х Х     

  

10 

  Х Х Х     

  

11 

Х   Х Х     

  

12 

Х   Х Х     

  

13 

Х   Х Х     
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№ вопроса 

2 вариант  

Варианты ответов 

а 

б 

  

в г д е 

  

1 

Х   Х Х     
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2 

Х   Х Х     

  

3 

Х   Х Х     

  

4 

Х Х Х 
 

    

  

5 

Х Х Х 
 

    

  

6 

Х   Х Х     

  

7 
  

Х Х     

  

8 

Х   
 

Х     

  

9 
 

Х   Х     

  

10 

Х   Х 
 

    

  

11 

Х Х Х 
 

    

  

12 

Х   Х Х     

  

13 

Х   Х Х     

 

 

Приложение 5 

ТЕСТ по ОБЖ (11кл.) Тема: «Правовые службы военной службы» №2 

1 -вариант 

 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения 

и в военное время. 



37 

 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа 

местного самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 

а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист 

по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-

специалисты; 

б) представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи-специалисты; 

в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог); 

   

 3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

   

4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

а) для развертывания в военное время народного ополчения; 

б) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

в) для развертывания армии при мобилизации и ее  пополнения во время войны. 

  

 5. В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам 

предоставляются определенные преимущества, которые называются льготами. Это 

льготы: 

а) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-

семейного законодательства, льготы в области здравоохранения, в области образования, 

по перевозкам, льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при во-

оруженных конфликтах; 

б) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области 

образования и культуры, по перевозкам, за службу в отдаленных местностях, за 

выполнение задач при вооруженных конфликтах; 

в) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач при вооруженных 

конфликтах, в области здравоохранения, в области образования и культуры, жилищные 

льготы, льготы по налогам, в области материальной и уголовной ответственности, по 

перевозкам. 

  

 6. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также 

правила внутреннего распорядка определяет: 

а) Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

  7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на 

военную службу: 

а) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, 

имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей 

в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены); 

б) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую 

службу в Российской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, 

имеющие ученую степень кандидата или доктора наук; 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не 

прошедшие медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, 

граждане, временно пребывающие за границей. 
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 8. Окончанием военной службы считается день:  

а) в который истек срок военной службы; 

б)подписания приказа об увольнении с военной службы; 

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

   

 9. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести: 

а) административную; 

б) уголовную; 

в) дисциплинарную. 

   

 10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать 

раненых и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых 

действий используется знак: 

а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

в) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

 

 

Приложение 6 

ТЕСТЫ по ОБЖ (11кл) Тема: «Правовые службы военной службы» №2                2 

вариант 

 

1. Военная служба исполняется гражданами: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных   войсках    Федеральной    

пограничной службы Российской Федерация и войсках гражданской обороны; 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 

 

2. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 

а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной 

причины; 

б) явившийся  по вызову военного комиссариата без необходимых документов; 

в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея 

уважительную причину. 

 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

              а) не годен к военной службе; 

 б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

 

4. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

а) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

б) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года; 

в) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на: 

а) уставы родов войск и строевые; 

б) тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) боевые и общевоинские. 
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6. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона 

и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск: 

а) Устав гарнизонной и караульной службы Boopyженных Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Устав внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации. 

 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кому предоставляется отсрочка от 

призыва на военную службу: 
а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, 

находящимся под apecтом или осужденным, находящимся в местах лишения свободы, 

имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, в 

отношении которых ведется следствие или уголовное дело передано в суд; 

б) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, постоянно 

работающим в сельской местности врачам — на время этой работы, получающим 

послевузовское образование и постоянно работающим на педагогических должностях в 

сельской местности — на время этой работы; 

в) прошедшим   альтернативную   службу   в   РФ, имеющим детей в возрасте от 3 

до 18 лет, проходящим государственную службу в органах местного самоуправления. 

 

8. Каким   законодательным   актом   установлена система воинских званий для всех 

составов военнослужащих: 
а) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральным законом Российской Федерации «О статусе военнослужащих»; 

в) Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 

9. На военнослужащего, совершившего дисциплинарное правонарушение, могут 

налагаться только те дисциплинарные взыскания, которые определены: 

а) в Дисциплинарном  уставе  Вооруженных  Сил Российской Федерации; 

б) в Уголовном кодексе Российской Федерации; 

в) в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

  10.  По служебному положению и воинскому званию военнослужащие могут  быть: 

 а) начальниками и подчинѐнными; 

 б) командирами и солдатами; 

 в) срочной и контрактной службы. 

 

    

 

Ответы  

Тема: «Правовые службы военной службы» №2           ОБЖ 11 кл 

  

 

 

1 вариант 

 

1-б, 2-а, 3-а, 4-в, 5-б, 6-а, 7-б, 8-а, 9-в, 10-г. 

 

2 вариант 

 

1-в,2а,3-б,4-б,5-в,6-а,7-б,8-в,9-а,10-а. 
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Лист оценки: 

Ф.И.О. аттестуемого 

____________________________________________________________ 

Профессия ________________________________           Группа _________ 

Форма аттестации:  

_____________________________________________________________ 
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Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется;  0,5 баллов –   частичное  

проявление  показателя;  1 балл – системное проявление показателя. 

 

Уровни 

деятель 

ности 

Критерии оценки баллы Оценка 

мак

с 

сум

ма 

реал сум

ма 

Эмоциона 

льно-психо 

логический 

Проявляет интерес к тестовому заданию и к 

решению проблемного задания 

1 2   

Проявляет устойчивый интерес к будущей 

профессии 

1  

Регулятив 

ный 

Выполняет тестовое задание, соблюдая указанный 

преподавателем порядок 

1 2   

Ставит цели, задачи, выбирает методы  выполнения 

проблемного задания 

1  

Социаль 

ный 

Использует ИКТ для поиска, систематизации 

материала 

1 1   

Аналитиче 

ский 

Выбирает правильные ответы на основе анализа 

имеющихся знаний 

1 3   

Самостоятельно выполняет проблемное задание 1   

Предлагает свои пути решения данного задания 1  

Творческий Принимает решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях   

1 2   

Несет ответственность за правильность выполнения 

заданий 

Самосовер 

шенст 

вования 

Оценивает значимость профессионального опыта 1    

Видит пути самосовершенствования 

Делает выводы и дает оценку  своей деятельности 

Максимальное количество баллов   10  

  Общее количество баллов __________.  

Удовлетворительным считать результат:    

 Хорошим считать результат: 

Отличным считать результат:  

Выводы: _________________________________________________ 

Рекомендации: ______________________________________________ 

    подпись аттестующегося:           _____________    



Паспорт фонда оценочных средств 

по предмету астрономия  

11 класс 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  
Источник 

1  реферат Текущий контроль Приложение 1 

2  тест Текущий контроль Приложение 2 

3  зачет Промежуточная аттестация Приложение 3 

 

 

Приложение 1 

 

Контрольно-оценочные средства входной диагностики 

Перечень рефератов (докладов), электронных учебных презентаций, 

индивидуальных проектов: 
Древнейшие культовые обсерватории доисторической астрономии. 

Прогресс наблюдательной и измерительной астрономии на основе геометрии и 

сферической тригонометрии в эпоху эллинизма. 

Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем Вавилоне, 

Древней Греции, Риме. 

Связь астрономии и химии (физики, биологии). 

Первые звездные каталоги Древнего мира. 

Крупнейшие  обсерватории Востока. 

Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге. 

Создание первых государственных обсерваторий в Европе. 

Устройство, принцип действия и применение теодолитов. 

Угломерные инструменты древних вавилонян — секстанты и октанты. 

Современные космические обсерватории. 

Современные наземные обсерватории. 

История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

Звездные каталоги: от древности до наших дней. 

Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

Понятие «сумерки» в астрономии. 

Четыре «пояса» света и тьмы на Земле. 

Астрономические и календарные времена года. 

«Белые ночи» — астрономическая эстетика в литературе. 

Рефракция света в земной атмосфере. 

О чем может рассказать цвет лунного диска. 

Описания солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных произведениях. 

Хранение и передача точного времени. 

Атомный эталон времени. 

Истинное и среднее солнечное время. 

Измерение коротких промежутков времени. 

Лунные календари на Востоке. 

Солнечные календари в Европе. 

Лунно-солнечные календари. 

Обсерватория  Улугбека. 

Система мира Аристотеля. 

Античные представления философов о строении мира. 

Наблюдение прохождения планет по диску Солнца и их научное значение. 

Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигурации. 



Закон Тициуса—Боде. 

Точки Лагранжа. 

Научная деятельность Тихо Браге. 

Современные методы геодезических измерений. 

Изучение формы Земли. 

Юбилейные события истории астрономии текущего учебного года. 

Значимые астрономические события текущего учебного года. 

История открытия Плутона. 

История открытия Нептуна. 

Клайд Томбо. 

Явление прецессии и его объяснение на основе закона всемирного тяготения. 

К. Э. Циолковский. 

Первые пилотируемые  полеты  —  животные в космосе. 

С. П. Королев. 

Достижения СССР в освоении космоса. 

Первая женщина-космонавт В. В. Терешкова. 

Загрязнение  космического пространства. 

Динамика космического полета. 

Проекты будущих межпланетных перелетов. 

Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

Современные космические  спутники  связи и спутниковые системы. 

Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

Сфера Хилла. 

Теория происхождения Солнечной системы Канта—Лапласа. 

«Звездная история» АМС «Венера». 

«Звездная история» АМС «Вояджер». 

Реголит: химическая и физическая характеристика. 

Лунные пилотируемые экспедиции. 

Исследования Луны советскими автоматическими станциями «Луна». 

Проекты строительства долговременных научно-исследовательских станций на Луне. 

Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

Самые высокие горы планет земной группы. 

Фазы Венеры и Меркурия. 

Сравнительная характеристика рельефа планет земной группы. 

Научные поиски органической жизни на Марсе. 

Органическая жизнь на планетах земной группы в произведениях писателей-фантастов. 

Атмосферное давление на планетах земной группы. 

Современные исследования планет земной группы АМС. 

Научное и практическое значение изучения планет земной группы. 

Кратеры на планетах земной группы: особенности, причины. 

Роль атмосферы в жизни Земли. 

Современные исследования планет-гигантов АМС. 

Исследования Титана зондом «Гюйгенс». 

Современные исследования спутников планет-гигантов АМС. 

Современные способы космической защиты от метеоритов. 

Космические способы обнаружения объектов и предотвращение их столкновений с 

Землей. 

История открытия Цереры. 

Открытие Плутона К. Томбо. 

Характеристики карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида). 

Гипотеза Оорта об источнике образования комет. 

Загадка Тунгусского метеорита. 

Падение Челябинского метеорита. 

Особенности образования метеоритных кратеров. 

Следы метеоритной бомбардировки на поверхностях планет и их спутников в Солнечной 

системе. 



Результаты первых наблюдений Солнца Галилеем. 

Устройство и принцип действия коронографа. 

Исследования А. Л. Чижевского. 

История изучения солнечно-земных связей. 

Виды полярных сияний. 

История изучения полярных сияний. 

Современные научные центры по изучению земного магнетизма. 

Космический эксперимент «Генезис». 

Особенности затменно-переменных звезд. 

Образование новых звезд. 

Диаграмма «масса — светимость». 

Изучение спектрально-двойных звезд. 

Методы обнаружения экзопланет. 

Характеристика обнаруженных экзопланет. 

Изучение  затменно-переменных звезд. 

История открытия и изучения цефеид. 

Механизм вспышки новой звезды. 

Механизм взрыва сверхновой. 

Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

История открытия и изучения черных дыр. 

Тайны нейтронных звезд. 

Кратные звездные системы. 

История исследования Галактики. 

Легенды народов мира, характеризующие видимый на небе Млечный Путь. 

Открытие «островной» структуры Вселенной В. Я. Струве. 

Модель Галактики В. Гершеля. 

Загадка скрытой массы. 

Опыты по обнаружению Weakly Interactive Massive Particles — слабо взаимодействующих 

массивных частиц. 

Исследование Б. А. Воронцовым-Вельяминовым и Р. Трюмплером межзвездного 

поглощения света. 

Исследования  квазаров. 

Исследование  радиогалактик. 

Открытие  сейфертовских галактик. 

А. А. Фридман и его работы в области космологии. 

Значение работ Э. Хаббла для современной астрономии. 

Каталог Мессье: история создания и особенности содержания. 

Научная деятельность Г. А. Гамова. 

Нобелевские премии по физике за работы в области космологии. 

3.        Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации 

3.1. Тестовые задания 
     Каждый вариант экзаменационной работы состоит из тестовых заданий и включает  в 

себя 20 вопросв, отличающихся по содержанию, форме и уровню сложности. К каждому 

заданию дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

     В тестах представлено содержание всех основных разделов курса астрономии. 

    Общее количество экзаменационных заданий по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела. 

Время выполнения теста: 40 минут 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 

строении и развитии Вселенной в целом называется … 
1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 



2.Гелиоцентрическую модель мира разработал … 
1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник 

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.К планетам земной группы относятся … 
1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера 

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом 

3.заполнено обломками космических аппаратов 

4. другой ответ. 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и 

направлением из центра Земли называется … 
1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда 

называется … 
1. Астрономическая единица 

2. Парсек 

3. Световой год 

4. Звездная величина 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

1. точках юга 

2. точках севере 

3. зенит 

4. надир 

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется … 
 1.Годинний угол и склонение 

 2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой видимый летний 

движение на небесной сфере называется … 
1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика 

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется 

 ось мира 

 2. вертикаль 



   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ = + 100 
    1. Телец 

    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион 

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 
   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия         

   4. Нет правильного ответа 

15. Главных фаз Луны насчитывают … 
1. две 

2. четыре 

 3. шесть 

 4.восемь 

16. Угол который, отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката до 

вертикала светила называют … 
1. Азимут 

2. Высота 

 3. Часовой угол 

 4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей 

орбит. Это утверждение … 
1. первый закон Кеплера 

2. второй закон Кеплера 

 3. третий закон Кеплера 

 4. четвертый закон Кеплера 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз 

называют … 
    1.Рефлекторним 

2.Рефракторним 

 3. менисковый 

4. Нет правильного ответа. 

19.Установил  законы движения планет … 
1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер 

20.К планетам-гигантам относят планеты … 
1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер 

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 

называется … 
1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия 

 4. Другой ответ 

2.Геоцентричну модель мира разработал … 
1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей 



4. Тихо Браге 

3. Состав Солнечной система включает … 
1. восемь планет. 

2. девять планет 

3. десять планет 

4. семь планет 

4. Четертая от Солнца планета называется … 
1. Земля 

2. Марс 

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 

охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая собственное называется 

… 
1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие 

 4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты называется … 
1. Годовой параллакс 

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 
1. надир 

2. точках севере 

3. точках юга 

4.зенит 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется … 
1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4.настоящий горизонт 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями 

точки весеннего равноденствия называется … 
      1.Солнечные сутки 

 2. Звездные сутки 

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в 

единицу времени по всем направлениям называется … 
1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

4.светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 
   1.Годинний угол и склонение 

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 350 
    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 



   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий 

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 
   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем и Землей 

   4. нет правильного ответа. 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. Это утверждение … 
    1. первый закон Кеплера 

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны называют 

… 
    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным 

    4. Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют … 
    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним 

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется … 
   1.Радиоинтерферометром 

   2.Радиотелескопом 

   3.Детектором 

   4. Нет правильного ответа 

19. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем 

называется … 
1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия 

4. Другой ответ 

20. Закон всемирного тяготения открыл … 
1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон 

4. Иоганн Кеплер 

Ответы 

Вариант №1                                                      Вариант №2 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 3 1 3 

2 2 2 3 

3 2 3 1 

4 1 4 2 

5 2 5 3 

6 2 6 1 

7 2 7 4 

8 4 8 4 

9 1 9 2 

10 1 10 4 



11 4 11 1 

12 1 12 4 

13 4 13 3 

14 1 14 3 

15 2 15 1 

16 1 16 3 

17 3 17 2 

18 2 18 1 

19 4 19 3 

20 3 20 3 

                         3.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
     Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Таким образом, 

максимальное количество первичных баллов, которое можно получить при выполнении 

теста – 20. 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии 

оценки 

 

«2» Выполнено мене 

70% задания 

Набрано менее 14 

баллов 

«3» Выполнено70-

80% задания 

Набрано 14-15 

баллов 

«4» Выполнено 80-

90%задания 

Набрано 16-17 

баллов 

«5» Выполнено 

более 90% 

задания 

Набрано 18 баллов и 

более 

 

Приложение 3 

3.2.  Дифференцированный зачѐт 

Вопросы дифференцированного зачѐта 

1. Наша звѐздная система – Галактика 

2. Виды галактик. Вселенная 

3. Понятие о космологии 

4. Закон Хаббла 

5. Модель расширяющейся Вселенной. 

6. Строение и происхождение галактик 

7. Термоядерный синтез. Баланс энергии. 

8. Проблемы термоядерной энергетики. 

9. Возникновение звѐзд. Ядра звѐзд как естественный термоядерный реактор.   

10.  Эволюция звѐзд 

11.  Состав, строение Солнечной системы. 

12.  Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

13.  Предмет астрономии, значение, взаимосвязь с другими науками 

14.  Созвездия, звѐздные величины. 

15.  Геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира. 

16.  Законы Кеплера. 

17.  Движение Луны, затмения. 

18.  Природа Луны. 

19.  Планеты земной группы. 

20.  Планеты – гиганты Солнечной системы. 

21.  Астероиды и кометы. 

22.  Метеорные тела и метеориты. 

23.  Общие сведения о Солнце. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ № 2 с. п. 

Знаменское» (далее – школа, образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 
следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

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

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
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педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 

 принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

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

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствуют 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, 

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

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

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

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
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материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413 и Федеральной образовательной программе среднего общего образования 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года №371, включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура ООП соответствует 

требованиям ФГОС СОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы, 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программ.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатывается 

дополнительно при поступлении в образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и 

инвалидами),  

2.4.2. Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательной программой самостоятельно, без привлечения 

сторонних организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме.  

Обучение в школе при реализации данной образовательной программы организовано по  

6-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения 

составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной деятельности не входят в 
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аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы среднего общего образования определяется планом внеурочной деятельности. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного плана воспитательной 

работы, где представлены модулем «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики». В частности, уроки родного 

«чеченского» языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности 

предметов и предметных областей «География», «История», «Обществознание», «Русский язык», 

«Литература» и др. Рабочая программа воспитания также содержит разделы, направленные на 

предоставление обучающимся исторического, социального опыта поколений россиян, основ 

духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской светской этики.  

Обучение в школе на уровне среднего общего образования реализуется по выбираемым 

обучающимися 10 класса профилям на начало учебного года. Выбор профиля осуществляется по 

заявлениям обучающихся, формирование учебного плана, в частности части, формируемой 

участниками образовательных отношений, производится путем анкетирования. При выборе 

обучающимися другого профиля обучения и при наличии возможностей школы внесятся 

изменения в редакцию образовательной программы. Изменения вносятся в соответствии с 

локальным нормативным актом школы, регламентирующем вопросы разработки, утверждения и 

внесения изменений в основные образовательные программы школы не позднее начала учебного 

года.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы среднего общего образования в порядке, установленном локальным нормативным 

актом «О порядке формирования и реализации индивидуальных учебных планов» . 

 

1.1.5. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по направлениям в соответствии с 

обновлѐнным ФГОС СОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В формах, указанных в плане внеурочной деятельности.  

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций); 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения, 

реализуемым в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности 

и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 
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развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

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

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 



 

9 
 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Иностранный язык (английский)», «Родной (чеченский) язык», «Родная 

(чеченская) литература», «Физическая культура» на базовом уровне, «Математика» и 

«Обществознание» на углубленном уровне, а также требования к результатам курсов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 

деятельности.  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты в соответствии с обновлѐнным ФГОС СОО 

 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

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

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 
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функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками 

в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева 

"Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси 

жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого 

"Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнѐвый сад" А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и 

поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. 

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

Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений 
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зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, 

Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 

пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России 

(в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 

представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных 

текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его 

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о 

формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 

речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека 

и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 

народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и 

через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых 

проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной 

литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории 
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литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой 

(говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной): 

По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном 

мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический 

прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в 

объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на 
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план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 

слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в 

отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, 

точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 

оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-

обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая курсы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень): 
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1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования 

дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач 

на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, 

на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; 

умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при 

решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки 

до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры 

объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники 

и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 
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12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный 

уровень) включают требования к результатам базового уровня и дополнительно отражают: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, 

число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; 

применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости 

между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 
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умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной 

вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности 

реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 

распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение 

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить 

сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, 

в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина 

угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем 

куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

находить отношение объемов подобных фигур; 



 

18 
 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия 

на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, 

определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; 

владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать 

и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 
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С#); анализировать 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 программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#) типовые алгоритмы обработки 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 обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные 

таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

По учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень): 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 
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арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево 

игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел 

в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и 

других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для 

решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной 

программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; 

определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять 

данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

По учебному предмету «История» (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 
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истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 
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Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных 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 социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «История» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 
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отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и 
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в решении современных научных и практических задач: определять задачи, возникающие при 

решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на региональном 

уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые 

могут быть решены средствами географических наук: урбанизм и городские исследования, 

современная промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов и явлений и экологических процессов: вычленять 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 явлений и 

экологических процессов; объяснять распространение географических объектов, процессов и 

явлений; оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, 

природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для развития отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, международную специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать 

географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, 

населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для 

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях; составлять сравнительную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, 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 исследования; формулировать гипотезу; составлять план 

исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной 

системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять 

информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных источников 

и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников, работы с геоинформационными системами; умение 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; использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между 

ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды; 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 ее условий: оценивать уровень 
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безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на территории 

России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам 

мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географической среды и 

общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы к решению 

геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические знания и сведения из 

источников географической информации для решения практико-ориентированных задач: решения 

проблем, имеющих географические аспекты; объяснения географических особенностей 

проявления проблем взаимодействия географической среды и общества; составления 

географических прогнозов. 

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 
сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 
жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 
самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах; 

 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 
науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 
власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 
том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; 

 конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

 системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 
механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 
административных, уголовных общественных отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 
2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных 

понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 
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понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 

том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных 

наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на 

основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для 

достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и 

способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов 

для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую 

оценку действиям людей в модельных ситуациях; 
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12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, 

институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в 

том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о 

способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 

конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; о 

свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и 

механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; 

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации 

по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих 

совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), 



 

28 
 

соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники 

и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их 

на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и 

твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными 

колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 

используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные 

результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 
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безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать 

качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной 

научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, 

действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем 

характере физических законов; представлений о структуре построения физической теории, что 

позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о 

природе, понять границы применимости теорий, возможности их применения для описания 

естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и 

процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно 

неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального 

газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические 

колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой 

модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: 

механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское 

движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного 

проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления 

полупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, 

дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального 

анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 
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5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений 

микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) и 

ограниченность использования частных законов; анализировать физические процессы, используя 

основные положения, законы и закономерности; относительность механического движения, 

формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением 

механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со 

средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь 

температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления идеального 

газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый 

закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип 

суперпозиции электрических полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой 

электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон 

сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, 

теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на звездах, в 

звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и 

лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять 

принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента 

информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной 

физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие 

требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических 

теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на 

основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с 

учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также 

разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, развитие умений критического 

анализа и оценки достоверности получаемой информации; 
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12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ, умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

По учебному предмету «Химия» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический 

язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических 

и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями 

и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный 

газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), 

составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, 

объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав 

и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 
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водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее роли 

в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное 

состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " и " -связь", кратные 

связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометрическая 

(цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и 

необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень 

диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, современные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и 

надмолекулярном уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических 

и кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; общих научных принципах химического производства (на примере производства серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических 

и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями 

и представлениями других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущности 

материального единства мира; использовать системные химические знания для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 

относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять 

уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена 

путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций 

σ π
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комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать 

характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями 

уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические вещества 

и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, 

принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять 

знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно 

закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей их 

осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (" " и 

" -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей 

реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном и 

возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов Периодической системы 

Д. И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "р", "d-электронные" 

орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств химических 

элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению 

химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли, выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органических 

веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме результаты 

эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

По учебному предмету «Биология» (базовый уровень): 

σ

π
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1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и 

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития 

и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, 

влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и 

решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в формировании 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных 

ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 
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основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный 

иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально-

селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачѐва; учения 

Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - 

о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого 

наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения 

сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. 

Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, 

биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий 

искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток 

разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами 

обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, 

животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи 

организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа 

жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и 

человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы 

и прогнозы на основании полученных результатов; 
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9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 
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отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору:  

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
обучающихся отражают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
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 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

  

Индивидуальный(ые) проект(ы):  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. На основе системы оценки 

скорректировано «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений 

обучающихся».  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

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, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую (диагностическую) работу; 
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 комплексные диагностические работы; 

 текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 

 итоговую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 промежуточную аттестацию. 

Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. 

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в отдельном 

локальном акте. 

Внешняя оценка включает: 

 итоговую аттестацию, 

 независимую оценку качества образования (в т.ч. всероссийские проверочные 

работы), 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур  для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

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

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. Оценка 

сформированности личностных результатов необязательна, при необходимости фиксируется в 

портфолио и характеристике обучающегося.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: внимательно изучаем предложенные варианты, редактируем под свою ОО 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

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

межпредметной основе с целью демонстрации свои достижения в самостоятельном освоении 

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

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
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Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта определены локальным нормативным актом. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

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

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

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

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*: 

Направление 

деятельности 
Ответственные 

10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Внутришкольный 

мониторинг «Оценка 

метапредметных 

результатов» 

 

Администрация Апрель 

 

Оценка 

читательской 

грамотности. 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе. 

Декабрь 

 

Проверка цифровой 

грамотности. Практическая 

работа в сочетании с 

письменной 

(компьютеризированной) 

частью 

Индивидуальные 

учебные 

исследования и 

проекты 

Администрация  Апрель  

 

Защита индивидуального 

проекта 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных 
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результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений 

по своему предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и 

собственных наблюдений формирует характеристику обучающегося.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ ,  

 ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa  

*Список банка заданий предусматривает расширение по решению педагогического совета.  

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов: 

анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно 

осваивает метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания 

оценка метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
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средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

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

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 

 

 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

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 повышения квалификации педагогического работника. 

 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 

(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур.  
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В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

 

Перечень оценочных процедур 

Данный перечень ежегодно конкретизируется согласно Единому графику оценочных 

процедур. 

Направление 

деятельности 

Ответственный за 

проведение 

Включение в 

единый 

график 

оценочных 

процедур 

10 класс 11 класс 

Примерные формы и сроки 

проведения 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

(работы по основным 

предметам) 

Адм. + Сентябрь 

 

Русский язык, 

математика, 

предметы по 

выбору сдачи 

ГИА 

 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика (входная 

к.р.) по инициативе 

учителя 

Учитель - 

 

 Сентябрь 

 

Текущий контроль Учитель - Ежедневно по 

всем предметам 

Ежедневно по 

всем предметам 

Тематический контроль Учитель - 

 

В соответствии 

с КТП и РП 

В соответствии 

с КТП и РП 

ВШК 

Оценка предметных 

результатов. 

Диагностические работы 

(Административная к.р.) 

Адм. + Декабрь, март 

предметы по 

решению 

педсовета 

Декабрь, март 

предметы по 

решению 

педсовета 

 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  
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Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная 

ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы 

представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном 

виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 

выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 

грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается 

вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на 

основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний 

и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, федеральных, 

региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе 

других образовательных организаций.  

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 

образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности 

Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая 

оценка фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате о 

среднем общем образовании.  
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 

образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

Цель программы развития УУД  -  повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практикоориентированных результатов образования. 

Задачи программа развития УУД: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ; 

 основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

2.1.2. 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 среднего общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) 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 образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература, родной язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать 

основания для сравнения литературных героев, 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 языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и 

другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 

значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 
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 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" в 

словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

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 том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 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 русского языка, 

стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания 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 практическую 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 учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 
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 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной 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-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

 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 приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 
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 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 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 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 
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 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 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, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 
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 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 следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

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 самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 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; 



 

53 
 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости 

и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

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 загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной 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 зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями 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 деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 

базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчетные 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 законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 

твердого тела, имеющего площадь опоры. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления 

информации при подготовке сообщений о применении 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, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников 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 физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов 

или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность 

в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 



 

55 
 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

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 географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России 

как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных 

задач, переносить приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, 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 учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

 характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 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 учѐтом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности  

и гигиены. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

 владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своѐ решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов);  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 
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профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия;  

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  

 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
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 признавать своѐ право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, содержат конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих 

требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД прописываются в рабочей 

программе.  

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. УУД 

прописываются в рабочей программе.  

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, представляется во втором полугодии 11 

класса в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 
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Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, 

чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или 

нескольких предметных областей. 

Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты индивидуального 

проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным актом. Обучающиеся 

знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 

 

2.1.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

среднего уровня образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 

В связи со спецификой образовательной организации наибольший процент выбора тем для 

исследовательских и проектных работ составляют работы технологического направления, что 

требует наличия особой материально-технической базы.  

В рамках реализации данного направления созданы условия для организации и 

осуществления работы обучающихся над исследованиями и проектами: школа оснащена 

кабинетами – хакспейсами, с включением таких технических лабораторий, как слесарная, 
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оснащенные - лазерным гравером и фрезерным станком. Все кабинеты оснащены интерактивными 

досками, мультимедийными проекторами, документ-камерами и персональными компьютерами 

под управлением Windows 10 Professional. На сегодняшний день школа подключена к ВОЛС и 

сети Wi-Fi. Имеется медиацентр, оборудованный необходимой техникой.  

Общий фонд библиотеки составляет более 4024 тыс. экземпляров, заключен договор с ООО 

«Директ-Медиа» и ООО «СЦТ» о сотрудничестве.   

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД представлена в Приложении к ООП СОО № 1 «Сформированность универсальных учебных 

действий (Тимонина Л.И.)» 

 

 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». По остальным предметам учебного плана основного общего образования 

школа также на основании решения педагогического совета (№ 1 от 30 августа 2023 года) приняла 

решение использовать федеральные рабочие программы.  

В данной ООП рабочие программы учебных предметов использованы из ФОП ООО и 

дополнены общим тематическим планированием для соблюдения структуры рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Учитель-предметник при разработке рабочей программы учебного предмета использует 

содержание учебного предмета, планируемые результаты в соответствии с данным разделом 

образовательной программы. Тематическое планирование в рабочих программах учителей-

предметников разрабатываются с учѐтом распределѐнных часов на каждый предмет по учебному 

плану на текущий учебный год.  

Учитель-предметник в целях сохранения норм снижения бюрократической нагрузки на 

педагогов (приказ Минпросвещения России от 21 июля 2022 года № 582 «Об утверждении 

перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическим работником при 

реализации основных общеобразовательных программ) имеет право использовать в учебном 

процессе рабочую программу разработанную им в конструкторе рабочих программ https://edsoo.ru. 

за своим ID номером.  

Курсы внеурочной деятельности «Разговоры о важном», «Профориентационная» и 

«Функциональная грамотность» реализуются в соответствии с Федеральными рабочими 

программами и являются приложением к данной образовательной программе основного общего 

образования. Также в школе реализуются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности, направленные на развитие «Сочинение как основной жанр письменных работ 

учащихся», «Трудные вопросы в органической химии», «Избранные вопросы биологии». 
  

 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

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

язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) в 

составе ООП СОО является непосредственно Федеральной рабочей программой по предмету 

«Русский язык» и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

https://edsoo.ru/
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результаты освоения программы по русскому языку и и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по русскому 

языку. 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования позволяет 

учителю разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех еѐ аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 
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В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык 

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

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

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

на данном уровне образования. Общее число часов, для изучения русского языка, определяется 

учебным планом ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению 

педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Общие сведения о языке. 

           Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

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

обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 
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Система языка. Культура речи. 

Система языка, еѐ устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные  

и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

 Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

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

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

 Морфология. Морфологические нормы. 

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

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имѐн существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых  

и собирательных числительных. 

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

возвратного местоимения себя. 

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

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 
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Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных  

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

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

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнѐру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно 

к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

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

прослушанного текста. 

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

 

 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Общие сведения о языке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

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

заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 
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меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

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

своѐм составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных 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, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 

другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 
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Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования 
 

  Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

  В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного  

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

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

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

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

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в 

группе. 

  процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность проявлять гибкость  

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом 
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собственного речевого и читательского опыта. 

  В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного 

речевого и читательского опыта. 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями  

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

  У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 
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оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

  У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, 

строить высказывание. 

  У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

  У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

  У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  

в общий результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности  

и воображение, быть инициативным. 
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  К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

  Общие сведения о языке. 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности  

в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка  

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

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

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 
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Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

зрения особенностей употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

монологических высказываний – не менее 100 слов; объѐм диалогического высказывания – не 

менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 

450–500 слов; объѐм прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. 

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

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

нѐм информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 

450–500 слов; объѐм прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры  

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию  ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 
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начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

10 класс 

1. 19.6.1. Общие сведения о языке. 

19.6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции 

языка. 

19.6.1.2. Лингвистика как наука. 

19.6.1.3. Язык и культура. 

19.6.1.4. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

19.6.1.5. Формы существования русского национального 

языка. Литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в 

рабочей программе 

учителя 

2. 19.6.2. Язык и речь. Культура речи. 

19.6.2.1. Система языка. Культура речи. 

19.6.2.2. Система языка, еѐ устройство, 

функционирование. 

19.6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики. 

19.6.2.4. Языковая норма, еѐ основные признаки и 

функции. 

19.6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и 

пунктуационные правила (обзор, общее представление). 

Стилистические нормы современного русского 

литературного языка (общее представление). 

19.6.2.6. Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. 

Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь 

синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный 

словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 

словарь. Словарь грамматических трудностей. 

Комплексный словарь. 

 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

19.6.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 
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19.6.3.2. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

4.  19.6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

19.6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). Лексический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, 

гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

19.6.4.2. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Многозначные слова и 

омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 

Плеоназм. 

19.6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. 

Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления. 

19.6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. 

Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

19.6.4.5. Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова. 

 

5. 19.6.5. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

 

6. 19.6.6. Морфология. Морфологические нормы. 

19.6.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфологический анализ слова. Особенности 

употребления в тексте слов разных частей речи. 

19.6.6.2. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка (общее представление). 

19.6.6.3. Основные нормы употребления имѐн 

существительных: форм рода, числа, падежа. 

19.6.6.4. Основные нормы употребления имѐн 

прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

19.6.6.5. Основные нормы употребления количественных, 

порядковых  

и собирательных числительных. 

19.6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: 

формы 3-го лица личных местоимений, возвратного 

местоимения себя. 

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

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм 

прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения. 

7.  19.6.7. Орфография. Основные правила орфографии. 

19.6.7.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. 

Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные 

написания; употребление прописных и строчных букв; 

правила переноса слов; правила графического сокращения 

слов. 

19.6.7.2. Орфографические правила. Правописание гласных 

и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн 

прилагательных  

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

 

8. 19.6.8. Речь. Речевое общение. 

19.6.8.1. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение). 

19.6.8.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы 

речевого общения. Речевая ситуация и еѐ компоненты 

(адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; 

условия общения). 

19.6.8.3. Речевой этикет. Основные функции речевого 

этикета (установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнѐру и 

другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

19.6.8.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, 

цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с 

учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 

 

9.  19.6.9. Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Информационно-смысловая переработка прочитанного 

текста, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие, и прослушанного текста. 
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План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. 

Рецензия. 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 19.7.1. Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как 

наука, экология языка (общее представление). Проблемы 

речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной 

речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год 

2. 19.7.2. Язык и речь. Культура речи.  

3. 19.7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

19.7.3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-

ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение; 

многосоюзие, бессоюзие. 

19.7.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении. Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в состав которого входят слова множество, 

ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, 

выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своѐм составе 

числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор 

падежной или предложно-падежной формы управляемого 

слова. 

Основные нормы употребления однородных членов 

предложения. 

Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

 

4. 19.7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

19.7.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, 

включѐнных в каждый из них: знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного 
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предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

19.7.4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

5. 19.7.5. Функциональная стилистика. Культура речи. 

19.7.5.1. Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

19.7.5.2. Разговорная речь, сферы еѐ использования, 

назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные 

жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 

другие (обзор). 

19.7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, 

научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

19.7.5.4. Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и 

другие (обзор). 

19.7.5.5. Публицистический стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, 

репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

19.7.5.6. Язык художественной литературы и его отличие 

от других функциональных разновидностей языка 

(повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 
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2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область «Русский 

язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе и и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры 

рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по литеоатуре 

базового уровня. 

Пояснительная записка 

 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-литературного 

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

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 
Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

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

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию 

и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 



 

81 
 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

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

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

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной 

и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учѐтом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства 

и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены 

на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Общее число часов, для изучения русского языка, определяется учебным 

планом ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению 

педагогического совета. 

 
 Содержание обучения в 10 классе 

 

Литература второй половины XIX века. 

Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

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

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

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всѐ былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трѐх 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». 

Фет. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью 
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живую…», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, робкое дыханье…», 

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

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

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

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

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

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

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Комедия «Вишнѐвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

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

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

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

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера 

«Мадам Бовари» и другие. 

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

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

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

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и 

другие.  

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

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

Искариот», «Большой шлем» и другие.  

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

«Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилѐва и другие.  

Литература ХХ века. 

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

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

 А.А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 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 трѐх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 
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родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

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

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живѐм, 

под собою не чуя страны…» и другие.  

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

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

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.  

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

встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и другие.  

Поэма «Реквием». 

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

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

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

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

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

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьѐв «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 четвѐртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

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

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

«Любить иных – тяжѐлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и другие. 

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

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

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

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

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

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

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и 
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другие. 

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

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

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 

другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и 

другие.  

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

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

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

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

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший 

сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России.  

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

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

Зарубежная литература. 

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

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

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

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

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  
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1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

изображѐнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражѐнным в 

художественных произведениях;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

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

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 
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литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев;  

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России;  

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

литературе; 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 
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оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

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

культурный уровень. 

    У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии;  

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

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету;  

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

разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования обеспечивают: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

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

Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На 

дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или 

«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе 

сорок четвѐртого», 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. Воробьѐва, 

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

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

Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова 

и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объѐм сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 
обеспечивают: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 
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5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 
обеспечивают: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;  
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2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

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

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

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм 

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень)  

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс  

1. 20.3.1. Литература второй половины XIX века. 

20.3.1.1. А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

20.3.1.2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

20.3.1.3. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

20.3.1.4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всѐ 

былое...») и другие. 

20.3.1.5. Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трѐх 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». 

20.3.1.6. А.А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, 

радость эта…», «Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

20.3.1.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух глав по выбору). 

Например, главы «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и другие. 

20.3.1.8. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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20.3.1.9. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

20.3.1.10. Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

20.3.1.11. А.П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Комедия «Вишнѐвый сад». 

2. 20.3.2. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», 

«Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и 

других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

20.3.3. Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, 

Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

20.3.4. Зарубежная литература. 

20.3.4.1. Зарубежная проза второй половины XIX века (не 

менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

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

другие. 

20.3.4.2. Зарубежная поэзия второй половины XIX века 

(не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера 

и другие. 

20.3.4.3. Зарубежная драматургия второй половины XIX 

века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом 

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 

 
№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 20.4.1. Литература конца XIX – начала ХХ века. 

20.4.1.1. А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

20.4.1.2. Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Иуда Искариот», 

«Большой шлем» и другие.  

20.4.1.3. М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

20.4.1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не 

менее двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. 

Волошина, Н.С. Гумилѐва и другие. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки по 

учебному плану на текущий 

учебный год 

2. 20.4.2. Литература ХХ века. 

20.4.2.1. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

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

20.4.2.2. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
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железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

20.4.2.3. В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

20.4.2.4. С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх 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 голубыми 

ставнями...» и другие.  

20.4.2.5. О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живѐм, под собою не чуя страны…» и 

другие.  

20.4.2.6. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). Например, «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги 

в красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» 

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

20.4.2.7. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). Например, «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

другие.  

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы). 

20.4.2.8. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы). 

20.4.2.9. М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

20.4.2.10. А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

20.4.2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда 

их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

20.4.2.12. Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем двух писателей по 

выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 

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

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 

война»; К.Д. Воробьѐв «Убиты под Москвой», «Это мы, 



 

96 
 

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. 

20.4.2.13. А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

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

20.4.2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. 

Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. 

Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

20.4.2.15. Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, 

В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

20.4.2.16. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется 

дойти…», «Снег идѐт», «Любить иных – тяжѐлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

20.4.2.17. А.И. Солженицын. Произведения «Один день 

Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты 

книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем»). 

20.4.2.18. В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», 

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

20.4.2.19. В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, «Живи и 

помни», «Прощание с Матѐрой» и другие.  

20.4.2.20. Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...» и другие. 

20.4.2.21. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний 

крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и другие. 

3. 20.4.3. Проза второй половины XX – начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трѐх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов («Братья и сѐстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

«Пегий пѐс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и 
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другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом» и другие) и другие.. 

4.  20.4.4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 

Стихотворения по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

20.4.5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI 

века. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; 

А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая 

пьеса» и другие. 

20.4.6. Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного 

произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

20.4.7. Зарубежная литература. 

20.4.7.1. Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла 

«1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

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

других.  

20.4.7.2. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

20.4.7.3. Зарубежная драматургия XX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка 

«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и 

других. 

 

 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(углублѐнный уровень) 

 

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

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

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе и и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по литературе 

углубленного уровня. 

Пояснительная записка 
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Программа по литературе для обучения на уровне среднего общего образования составлена 

на основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с ФГОС СОО.  

Программа по литературе разработана для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в смежных с ней областях. 

Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературы на углублѐнном уровне современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, определить обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по литературе, определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС СОО.  

Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование, распределить обязательное предметное содержание на два года обучения в 

соответствии с особенностями изучения литературы, с учѐтом основных видов учебной 

деятельности для освоения учебного материала обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

Изучение литературы способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования на углублѐнном уровне на уровне среднего 

общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного 

контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко-

литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на углублѐнном уровне на уровне среднего общего образования 

преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования и 

сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы 

на уровне среднего общего образования происходит углубление и расширение межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, с разными 

разделами филологической науки и видами искусств на основе использования как аппарата 

литературоведения, так и литературной критики, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений 

квалифицированного читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации 

произведений художественной литературы. 

В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного процесса 

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

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

Отличие углублѐнного уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 

организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование на углублѐнном 

уровне на уровне среднего общего образования предполагает более активное использование 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введения 

обучающихся в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным 

гуманитарным образованием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 



 

99 
 

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

идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

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

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию 

и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся 

литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным 

филологическим анализом художественного текста, осмыслению функциональной роли 

теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка 

литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь 

обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные 

творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную 

подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. 

Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных 

задач, стоящих перед средним общим образованием и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в систематическом приобщении обучающихся к наследию отечественной и 

зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 

освоении в ходе еѐ изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

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

личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и 

осознанию культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

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

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

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной 

и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребности 

обучающихся в чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, сознательное включение чтения в 

собственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу 

чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

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

сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 

филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико-

литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учѐтом историко-литературной обусловленности, культурного 

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

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 

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

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных 

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

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

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

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 
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позиции, развитием представления о специфике литературы как вида искусства, культуры 

читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и 

аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими 

способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения 

русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств, развитием представлений об 

основных направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении, развитием способности осуществлять 

поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с использованием различных 

ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и электронных библиотечных системах и 

медиапространстве, владением основами учебной проектно-исследовательской деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, 

различными приѐмами цитирования и творческой переработки текстов. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной переработки 

текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и 

чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе 

в Интернете. 

Углублѐнное изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом 

профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. В учебном плане предмет «Литература» на углублѐнном уровне на уровне среднего 

общего образования преемственен по отношению к предмету «Литература» на уровне основного 

общего образования и основан на базовом курсе литературы.  

Общее число часов, для изучения русского языка, определяется учебным планом ООП СОО 

и может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 
Содержание обучения в 10 классе 

 

Литература второй половины XIX века. 

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

другие (одно произведение по выбору). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение по выбору). 

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

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

Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и другие. Статья 

«Гамлет и Дон Кихот». 

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

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

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всѐ былое...»), «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа 

моя!..», «День и ночь» и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти 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...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Памяти Добролюбова», «Пророк» и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

ладью живую…», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шѐпот, робкое 

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

прощается с землѐю...», «На заре ты еѐ не буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На 
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стоге сена ночью южной…» и другие. 

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

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

только гость случайный…» и другие. 

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

отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого», «Русский 

человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

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

произведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Идиот», 

«Подросток» и другие. 

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

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы», «Смерть 

Ивана Ильича», «Анна Каренина» и другие. 

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

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

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Сказки (не менее трѐх по выбору). Например, 

«Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и другие. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Например, 

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

другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

мезонином» и другие. 

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

по выбору). 

 Литературная критика второй половины XIX века. 

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

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

И.А. Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр. 

Л.Н. Толстого» и другие (не менее трѐх статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литература народов России. 

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

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

Зарубежная литература. 

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

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера 

«Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Де Мопассана «Милый друг» и другие. 

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

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и 

другие. 

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

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена 

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

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

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

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

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда 

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

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, «Старуха 
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Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трѐх стихотворений двух поэтов по 

выбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Я. Брюсова, 

М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и другие. 

 Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», «Вечер», 

«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и 

другие. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско», «Тѐмные аллеи», «Лѐгкое дыхание», «Солнечный удар» и другие. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 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…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тѐмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы 

стоите на моѐм пути…», «Она пришла с мороза…», «Рождѐнные в года глухие…», «Пушкинскому 

Дому», «Скифы» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

Н.С. Гумилѐв. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое чувство», 

«Андрей Рублев» и другие. 

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

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешѐвая распродажа», «Левый марш», «Сергею 

Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

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

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Клѐн ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду 

долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и другие. 

Поэма «Чѐрный человек». 

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

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живѐм, 

под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мѐда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, никогда 

ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» и другие. 

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

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

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплѐте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоѐ – птица в руке…»), «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: вѐрсты, мили…», 

«Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и 

другие. 

Очерк «Мой Пушкин». 

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

встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всѐ 

расхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как 
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вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», 

«Муза» («Когда я ночью жду еѐ прихода…») и другие. 

Поэма «Реквием». 

Е.И. Замятин. Роман «Мы». 

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

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, 

«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и другие. 

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

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

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

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

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный 

человек» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В тот день, когда 

окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и другие. 

Поэма «По праву памяти». 

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

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

Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», 

Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летят мои 

кони», К.Д. Воробьѐв «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 четвѐртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем трѐх поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, 

Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и другие. 

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

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

«Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...», 

«Август» и другие. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная 

охота» и другие. 

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

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

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

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырѐх произведений по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя 

Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Прощание с Матѐрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду 

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

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



 

104 
 

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

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «И 

вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с 

любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и другие. 

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

«Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские могилы», «Песня о 

друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звѐздах» и другие. 

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

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

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие), Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие), В.П. Астафьев (повествование в рассказах 

«Царь-рыба» и другие), В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и другие), А.Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную 

погоду» и другие), А.Н. Варламов (повести «Гора», «Рождение» и другие), Г.Н. Владимов (повесть 

«Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты)), С.Д. Довлатов (повесть 

«Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и другие), Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие), В.С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), 

В.О. Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и другие), Захар Прилепин (рассказ 

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

«Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник 

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

для собаки», «Пара гнедых» и другие), Ю.В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие), В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и другие. 

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

произведению не менее четырѐх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

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

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

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

других. 

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

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

А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», К.В. Драгунская «Рыжая пьеса», В.С. Розов 

«Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и другие. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и другие, стихотворения Г. Айги, 

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

Зарубежная литература. 

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

произведения Г. Бѐлля «Глазами клоуна», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга 

«Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», Г.Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла «1984», Э.М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», У. Старка «Пусть танцуют 

белые медведи», Г. Уэллса «Машина времени», О. Хаксли «О дивный новый мир», Э. Хемингуэя 

«Старик и море», «Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя Розы» и 

другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трѐх стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P.M. Рильке, Т.С. Элиота и других. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
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пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети», Ф. Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. Ионеско 

«Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и другие. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

изображѐнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

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

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

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражѐнным в 

художественных произведениях; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

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

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

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

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

   В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 
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обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений;  

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
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достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

литературе; 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

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

разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

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

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

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

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования 

обеспечивают: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений;  

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур;  

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

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

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

«Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», 

одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова, произведения 
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А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи 

литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и 

другие (не менее трѐх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, стихотворения и 

рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма 

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

М.И. Цветаевой, стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», 

роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шолохова «Тихий 

Дон», роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения 

А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору), 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвѐртого», стихотворения и роман 

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

произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы 

второй половины XX– XXI века: не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 

Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, 

Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, 

В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, 

В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трѐх 

поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, 

Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и 

другие), не менее трѐх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

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

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

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

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

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 

Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и 
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пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, 

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

футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое 

и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

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

гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, 

сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

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

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объѐм сочинения – не менее 250 

слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, 

различными приѐмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним;  

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века), их 
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историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, с современностью 

и традицией;  

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX 

века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы;  

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своѐ мнение; 

сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

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

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

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

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

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

комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

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

гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 

индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения диалога 

о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной переработки текстов в виде 
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аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

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

цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллектуально-

нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

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

литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI 

века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный 

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

связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные 

темы;  

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

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своѐ мнение; 

сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
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овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм 

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

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

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

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

футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое 

и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, 

умение применять их в речевой практике;  

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

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

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной 

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

сочинений различных жанров (не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

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

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), 

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

               Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

(углубленный уровень)  
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* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 21.6.1. Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы 

«Бесприданница», «Свои люди – сочтѐмся» и другие (одно 

произведение по выбору). 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки 

(одно произведение по выбору). Например, «Обыкновенная 

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

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы 

(одно произведение по выбору). Например, «Первая 

любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и 

другие. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всѐ былое...»), «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти 

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

и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти 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...»), «О 

Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Памяти Добролюбова», «Пророк» и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря 

прощается с землѐю...», «На заре ты еѐ не буди…», «Как 

беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью 

южной…» и другие. 

А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…» и 

другие. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по 

выбору). Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа 

Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

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

Повести и романы (одно произведение по выбору). 

Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного 

человека», «Идиот», «Подросток» и другие. 

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

повести и романы (одно произведение по выбору). 

Например, рассказы из цикла «Севастопольские рассказы», 

«Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История 

одного города» (не менее четырѐх глав по выбору). 

Например, главы «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и другие. Сказки (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», 

«Карась-идеалист», «Коняга» и другие. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух 

произведений по выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди 

Макбет Мценского уезда» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). 

Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином» и другие. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры» (одно произведение по выбору). 

2. 21.6.2. Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», 

«Что такое обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров», 

«Мотивы русской драмы», А.В. Дружинина «Обломов». 

Роман И.А. Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» 

Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр. Л.Н. 

Толстого» и другие (не менее трѐх статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

 

       3. 21.6.3. Литература народов России. 

Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по 

выбору). Например, стихотворения Г. Тукая, стихотворения 

и поэма «Фатима» К. Хетагурова и другие). 

 

      4.  21.6.4. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, произведения 

Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. 

Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. Де 

Мопассана «Милый друг» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее 

двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. 

Верхарна и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не 

менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. 

Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена 

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

 

 

 
№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
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11 класс 

1. 21.7.1. Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по 

выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся», 

«Поединок» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по 

выбору). Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем», 

«Рассказ о семи повешенных» и другие. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два 

произведения по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома 

Гордеев» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трѐх 

стихотворений двух поэтов по выбору). Например, 

стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. 

Белого, В.Я. Брюсова, М.А. Волошина, И. Северянина, 

В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и 

другие. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год 

2. 21.7.2. Литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). 

Например, «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора…» и другие. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тѐмные 

аллеи», «Лѐгкое дыхание», «Солнечный удар» и другие. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 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…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В 

ресторане», «Вхожу я в тѐмные храмы...», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите 

на моѐм пути…», «Она пришла с мороза…», «Рождѐнные 

в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и 

другие. 

Поэма «Двенадцать». 

Н.С. Гумилѐв. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Жираф», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Скрипка и немножко нервно», «Дешѐвая распродажа», 

«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, 

пароходу и человеку» и другие. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое 

вступление в поэму». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

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

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Клѐн ты мой 

опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и другие. 

Поэма «Чѐрный человек». 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живѐм, под собою не чуя страны…», 

«Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мѐда струя из бутылки текла…», «Я не 

слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не 

был современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» 

и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном 

переплѐте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоѐ – 

птица в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж 

сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: вѐрсты, 

мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

Очерк «Мой Пушкин». 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору). Например, «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», 

«Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всѐ 

расхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду еѐ 

прихода…») и другие. 

Поэма «Реквием». 

Е.И. Замятин. Роман «Мы». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно 

произведение по выбору). Например, «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита 

Лужина», «Дар» и другие. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору). Рассказы, повести, 

пьесы (одно произведение по выбору). Например, 

рассказы из книги «Записки юного врача», «Записки на 

манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по 

выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 
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«Сокровенный человек» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В тот день, 

когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», 

«Памяти Гагарина» и другие. 

Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному 

произведению не менее чем трѐх писателей по выбору). 

Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад», Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война», «Летят мои кони», К.Д. Воробьѐв 

«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 четвѐртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения 

(по одному стихотворению не менее чем трѐх поэтов по 

выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, 

Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. 

Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы 

(одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов 

«Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне хочется 

дойти…», «Снег идет», «Любить иных – тяжелый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал 

бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...», 

«Август» и другие. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). 

Например, «Старший сын», «Утиная охота» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по 

выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

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

двух). 

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырѐх 

произведений по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», 

«Калина красная» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, «Прощание с 

Матѐрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и 

другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). 

Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В 
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горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В 

минуты музыки печальной…», «Видения на холме», 

«Ночь на родине», «Утро» и другие. 

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

Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «И 

вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои 

слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, 

надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Postscriptum» и другие. 

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Песня о Земле», «Он не вернулся из 

боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские 

могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на 

волков», «Песня о звѐздах» и другие. 

3. 21.7.3. Проза второй половины XX – начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее четырѐх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов («Братья и сѐстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и другие), Ч.Т. Айтматов (повести 

«Пегий пѐс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

другие), В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-

рыба» и другие), В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и другие), А.Г. 

Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть 

«Жизнь в ветреную погоду» и другие), А.Н. Варламов 

(повести «Гора», «Рождение» и другие), Г.Н. Владимов 

(повесть «Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман 

«Жизнь и судьба» (фрагменты)), С.Д. Довлатов (повесть 

«Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и другие), Ю.П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и другие), В.С. Маканин (рассказ 

«Кавказский пленный»), В.О. Пелевин (повесть «Омон 

Ра», роман «Жизнь насекомых» и другие), Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие), В.А. 

Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла 

«Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повести 

«Пикник на обочине», «Понедельник начинается в 

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

выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и 

другие), Ю.В. Трифонов (повести «Отблеск костра», 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и 

другие), В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом», «На представку») и другие. 

 

4. 21.7.4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 

Стихотворения и поэмы (по одному произведению не 

менее четырѐх поэтов по выбору). Например, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. 

Окуджавы, Д.А. Пригова, Р.И. Рождественского, О.А. 

 



 

121 
 

Седаковой, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

5.  21.7.5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI 

века. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история», 

«Жестокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя 

старшая сестра», К.В. Драгунская «Рыжая пьеса», В.С. 

Розов «Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и 

Валентина», «Спешите делать добро» и другие. 

 

6.  21.7.6. Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух 

произведений по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 

Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало 

меня солнце» и другие, стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева и другие. 

 

7.  21.7.7. Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух 

произведений по выбору). Например, произведения Г. 

Бѐлля «Глазами клоуна», Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух», А. Камю 

«Посторонний», Ф. Кафки «Превращение», Г.Г. Маркеса 

«Сто лет одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла 

«1984», Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 

«Три товарища», Д. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи», У. Старка «Пусть танцуют белые медведи», Г. 

Уэллса «Машина времени», О. Хаксли «О дивный новый 

мир», Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, оружие», 

А. Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя Розы» и 

другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трѐх 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P.M. 

Рильке, Т.С. Элиота и других. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и еѐ дети», Ф. Дюрренмата «Визит 

старой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка 

«Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. 

Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и другие. 

 

 

 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (чеченскому) 

языку, родной (чеченский) язык, чеченский язык) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (чеченским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку и и дополнена 

общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по родному 

(чеченскому) языку. 

Пояснительная записка 



 

122 
 

 

Программа по родному (чеченскому) языку обеспечивает межпредметные связи с 

гуманитарными дисциплинами «Русский язык», «Родная (чеченская) литература», «Литература», 

«Изобразительное искусство» и другими. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программе по родному (чеченскому) языку на уровнях начального общего и 

основного общего образования. Однако содержание программы для 10–11 классов имеет 

особенности, обусловленные предметным содержанием системы среднего общего образования, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Общие сведения о языке»; «Разделы языка». 

Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание уважения к родному (чеченскому) языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры, осознание эстетической ценности родного языка; 

осмысление родного (чеченского) языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

расширение знаний о специфике чеченского языка, основных языковых единицах в 

соответствии с разделами науки о языке. 

Общее число часов, для изучения родного (чеченского) языка, определяется учебным 

планом ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению 

педагогического совета. 

 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Общие сведения о чеченском языке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской Республики. Чеченский язык – 

национальный язык чеченского народа. Язык – средство связи и человеческого общения, развития 

общества. Осознание роли и места чеченского языка в жизни современного общества и 

государства. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. Звук – наименьшая единица 

языка. Соотношение звука и буквы. Современный чеченский алфавит. Элементы фонетической 

транскрипции.  

Система гласных и согласных звуков чеченского языка, еѐ отличие от фонетической 

системы русского языка. Изменение звуков в речевом потоке.  

Слог. Специфические звуки чеченского языка. Долгие и краткие гласные чеченского языка. 

Интонация чеченской речи, основные типы интонационных конструкций (практически). Основные 

орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. 

Долгие и краткие гласные, звонкие и глухие согласные, их различие. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слов. Фонетический анализ слова. Деление слов на слоги. 

Владение навыками переноса слова с одной строки на другую. Владение орфоэпическими 

нормами и интонацией чеченского языка. Осознание особенностей фонетической системы и 

интонации чеченского языка. 

Состав слова и словообразование. 

Понятие о морфеме как минимальной значимой единице языка.  

Основа слова и окончание. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных 

в корнях слов. Суффикс. Приставка. Отличие структуры чеченского слова от структуры слов 

русского языка. Понятия о словообразовании и словоизменении. Словообразовательные и 

формообразующие морфемы. Основные способы словообразования в чеченском языке.  

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 
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Осознание особенностей структуры чеченского слова. Понимание роли морфем в 

процессах форм и словообразования. Выделение морфем слова. Определение значения слова по 

словообразовательным элементам. 

Подбор однокоренных слов, употребление их в речи. Определение основных способов 

словообразования, цепочек слов. Владение навыками образования новых слов различными 

способами. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного и морфемного словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

Лексика и фразеология. 

Слово – единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Слова с 

национально-культурным компонентом значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Лексическая сочетаемость. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексика чеченского языка с точки зрения еѐ происхождения (исконно чеченская и 

заимствованная), активного и пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы), сферы 

употребления (общеупотребительные слова, диалектизмы, жаргонизмы, термины, 

профессионализмы). 

Стилистические пласты лексики: книжная, нейтральная, разговорная. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Особенности перевода фразеологизмов на 

русский язык (дословная непереводимость). Крылатые слова и выражения. Пословицы и 

поговорки. 

Основные словари чеченского языка. Двуязычные словари. 

Овладение минимумом лексических и фразеологических единиц, необходимым и 

достаточным для общения в жизненно важных ситуациях. Употребление в речи слов в 

соответствии с их лексическим значением, сочетаемостью, а также условиями и целями общения. 

Использование одноязычных лексических словарей различного типа и двуязычных словарей для 

определения или уточнения значения слова, подбора синонимов, антонимов, омонимов, 

разграничения паронимов, обогащения речи фразеологическими сочетаниями. 

Проведение лексического разбора слова. 

Морфология  

Морфология – раздел грамматики. Система частей речи в чеченском языке. 

Самостоятельные части речи. Их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Предложно-падежная система чеченского языка: семантика, формы, 

употребление. Видовременная система чеченского языка: семантика, формы, употребление. 

Служебные части речи. Их значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. 

Разряды служебных частей речи по значению, структуре, синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Опознавание различных частей речи по их существенным признакам. Морфологический 

анализ слова. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

чеченского литературного языка.  

Осознание сходств и различий состава частей речи, форм выражения морфологических 

категорий чеченского языка по сравнению с русским. 

 

 

 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Синтаксис. 

Синтаксис – раздел грамматики. Единицы синтаксиса чеченского языка. Словосочетание, 

его структура и виды. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Предложное и беспредложное управление. Предложение, его структура и грамматическое 

значение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Средства 
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оформления предложения: интонация, логическое ударение, порядок слов. Грамматическая основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, полные и неполные, осложненной и неосложненной 

структуры. Типы односоставных предложений.  

Осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами, с обособленными 

членами, с обращениями, с вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение, его структура и грамматическая основа. Виды сложных 

предложений: союзные и бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные.  

Сложносочинѐнное предложение: структура, виды, средства и способы связи. Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация, знаки препинания. 

Сложноподчинѐнное предложение: структура, виды, средства и способы связи. Смысловые 

отношения между частями сложноподчинѐнного предложения. Интонация, знаки препинания.  

Сложное бессоюзное предложение, структура и смысловые отношения между его частями. 

Интонация, знаки препинания. 

Способы передачи чужой речи. Текст как синтаксическая единица. Средства и способы 

связи предложений и частей текста. 

Определение типа связи слов в словосочетании, выделение грамматической основы 

предложения. Определение структурных типов простых и сложных предложений. Синтаксический 

анализ предложения. Трансформация сложноподчинѐнных предложений в простые и простых – в 

сложные. Соблюдение норм построения словосочетания, простого и сложного предложений, 

текста. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. 

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корне. Правописание приставок, суффиксов и окончаний. 

Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Понятие пунктограммы. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом (неосложнѐнном и осложнѐнном) и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Орфографический разбор слова. 

Пунктуационный разбор. Применение орфографических словарей и справочников по 

правописанию при решении орфографических и пунктуационных задач. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку на 

уровне среднего общего образования 

 

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях и труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному (чеченскому) 

языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения родного (чеченского) языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному (чеченскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

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

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

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

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут принятия себя и других людей как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родному 

(чеченскому) языку; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

иметь представление о чеченском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы; 

иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики; 

комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры; 

использовать эти знания в речевой практике; 

выполнять лексический анализ слова; 

определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

соблюдать лексические нормы, анализировать и характеризовать высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм чеченского литературного 

языка; 

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики; 

использовать толковый словарь, словари синонимов, фразеологический, 

словообразовательный словарь, орфографический словарь, этимологический словарь, словарь 

устаревших слов; 

выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова; 

анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур); 

выполнять морфологический анализ слова; 

определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи; 

соблюдать морфологические нормы, анализировать и характеризовать высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм чеченского литературного 

языка; 
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характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного); 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров;  

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объѐм устных 

монологических высказываний – не менее 100 слов, объѐм диалогического высказывания – не 

менее 7-8 реплик); 

выступать перед аудиторией с докладом;  

представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы;  

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач; 

создавать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей (объѐм сочинения – не менее 280 слов); 

использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объѐм текста для чтения – 450-500 слов); 

объѐм прослушанного или прочитанного текста для пересказа (от 250 до 300 слов); 

знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального или неофициального общения, статусу адресанта или адресата, использовать 

правила чеченского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации; 

употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации; 

соблюдать в устной речи и на письме нормы чеченского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 11 класса 

обучающийся научится: 

выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения; 

определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса чеченского языка (в рамках 

изученного); 

соблюдать синтаксические нормы; 

анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного); 

различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения; 

выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью (определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи; 

трансформировать сложноподчинѐнные предложения в простые и простые в сложные, 

сохраняя смысл; 

понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, особенности 

употребления сложноподчинѐнных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений; 

применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и постановки знаков 

препинания в них; 
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характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 

различать виды бессоюзных сложных предложений; 

правильно употреблять бессоюзные сложные предложения в речи; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

чеченского литературного языка (в рамках изученного); 

использовать словари, справочники; 

иметь представление о принципах и разделах чеченской орфографии; 

выполнять орфографический анализ слова; 

анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил чеченского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать правила орфографии; 

иметь представление о принципах и разделах чеченской пунктуации; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

соблюдать правила пунктуации. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (чеченский) язык» 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 

п/п 
Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы 

10 класс 

1. 58.6.1. Общие сведения о чеченском языке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской 

Республики. Чеченский язык – национальный язык 

чеченского народа. Язык – средство связи и 

человеческого общения, развития общества. Осознание 

роли и места чеченского языка в жизни современного 

общества и государства. 

 

2. 58.6.2. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. 

Звук – наименьшая единица языка. Соотношение звука и 

буквы. Современный чеченский алфавит. Элементы 

фонетической транскрипции.  

Система гласных и согласных звуков чеченского языка, 

еѐ отличие от фонетической системы русского языка. 

Изменение звуков в речевом потоке.  
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Слог. Специфические звуки чеченского языка. Долгие и 

краткие гласные чеченского языка. Интонация чеченской 

речи, основные типы интонационных конструкций 

(практически). Основные орфоэпические нормы. 

Орфоэпические словари. 

Долгие и краткие гласные, звонкие и глухие согласные, 

их различие. Сопоставление звукового и буквенного 

состава слов. Фонетический анализ слова. Деление слов 

на слоги. Владение навыками переноса слова с одной 

строки на другую. Владение орфоэпическими нормами и 

интонацией чеченского языка. Осознание особенностей 

фонетической системы и интонации чеченского языка. 

3. 58.6.3. Состав слова и словообразование. 

Понятие о морфеме как минимальной значимой единице 

языка.  

Основа слова и окончание. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Суффикс. Приставка. Отличие структуры чеченского 

слова от структуры слов русского языка. Понятия о 

словообразовании и словоизменении. 

Словообразовательные и формообразующие морфемы. 

Основные способы словообразования в чеченском языке.  

Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. 

Осознание особенностей структуры чеченского слова. 

Понимание роли морфем в процессах форм и 

словообразования. Выделение морфем слова. 

Определение значения слова по словообразовательным 

элементам. 

Подбор однокоренных слов, употребление их в речи. 

Определение основных способов словообразования, 

цепочек слов. Владение навыками образования новых 

слов различными способами. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного и 

морфемного словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 

Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

 

4. 58.6.4. Лексика и фразеология. 

Слово – единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Слова с национально-культурным 

компонентом значения. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Лексическая 

сочетаемость. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексика чеченского языка с точки зрения еѐ 

происхождения (исконно чеченская и заимствованная), 

активного и пассивного запаса (историзмы, архаизмы, 

неологизмы), сферы употребления 

(общеупотребительные слова, диалектизмы, жаргонизмы, 

термины, профессионализмы). 

Стилистические пласты лексики: книжная, нейтральная, 

разговорная. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Особенности 

перевода фразеологизмов на русский язык (дословная 

непереводимость). Крылатые слова и выражения. 

Пословицы и поговорки. 
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Основные словари чеченского языка. Двуязычные 

словари. 

Овладение минимумом лексических и фразеологических 

единиц, необходимым и достаточным для общения в 

жизненно важных ситуациях. Употребление в речи слов в 

соответствии с их лексическим значением, 

сочетаемостью, а также условиями и целями общения. 

Использование одноязычных лексических словарей 

различного типа и двуязычных словарей для определения 

или уточнения значения слова, подбора синонимов, 

антонимов, омонимов, разграничения паронимов, 

обогащения речи фразеологическими сочетаниями. 

Проведение лексического разбора слова. 

категорий чеченского языка по сравнению с русским. 

5.  58.6.5. Морфология  

Морфология – раздел грамматики. Система частей речи в 

чеченском языке. 

Самостоятельные части речи. Их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Предложно-падежная система чеченского языка: 

семантика, формы, употребление. Видовременная 

система чеченского языка: семантика, формы, 

употребление. 

Служебные части речи. Их значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Разряды служебных 

частей речи по значению, структуре, синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Опознавание различных частей речи по их 

существенным признакам. Морфологический анализ 

слова. Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствии с нормами чеченского литературного 

языка.  

Осознание сходств и различий состава частей речи, форм 

выражения морфологических 

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 58.7.1. Синтаксис. 

Синтаксис – раздел грамматики. Единицы синтаксиса 

чеченского языка. Словосочетание, его структура и виды. 

Типы связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Предложное и беспредложное управление. Предложение, 

его структура и грамматическое значение. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Средства оформления предложения: интонация, 

логическое ударение, порядок слов. Грамматическая 

основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространѐнные и 

нераспространѐнные, полные и неполные, осложненной и 
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неосложненной структуры. Типы односоставных 

предложений.  

Осложнѐнное предложение. Предложения с 

однородными членами, с обособленными членами, с 

обращениями, с вводными словами и вставными 

конструкциями. 

Сложное предложение, его структура и грамматическая 

основа. Виды сложных предложений: союзные и 

бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные.  

Сложносочинѐнное предложение: структура, виды, 

средства и способы связи. Смысловые отношения между 

частями сложносочинѐнного предложения. Интонация, 

знаки препинания. 

Сложноподчинѐнное предложение: структура, виды, 

средства и способы связи. Смысловые отношения между 

частями сложноподчинѐнного предложения. Интонация, 

знаки препинания.  

Сложное бессоюзное предложение, структура и 

смысловые отношения между его частями. Интонация, 

знаки препинания. 

Способы передачи чужой речи. Текст как синтаксическая 

единица. Средства и способы связи предложений и 

частей текста. 

Определение типа связи слов в словосочетании, 

выделение грамматической основы предложения. 

Определение структурных типов простых и сложных 

предложений. Синтаксический анализ предложения. 

Трансформация сложноподчинѐнных предложений в 

простые и простых – в сложные. Соблюдение норм 

построения словосочетания, простого и сложного 

предложений, текста. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. 

2. 58.7.2. Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в корне. Правописание приставок, суффиксов 

и окончаний. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и 

раздельное написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Понятие 

пунктограммы. Знаки препинания в конце предложения, 

в простом (неосложнѐнном и осложнѐнном) и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной 

зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. 

Орфографический разбор слова. Пунктуационный 

разбор. Применение орфографических словарей и 

справочников по правописанию при решении 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Итого за  11 класс  
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2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская) литература» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская) литература» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной 

(чеченская) литературе, родная (чеченская) литература, чеченская литература) разработана для 

обучающихся, владеющих родным (чеченским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (чеченской) 

литературе и  дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры 

рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 
 

Пояснительная записка 

 

Содержание программы направлено на формирование в систематизированном виде у 

учащихся представления об историческом развитии литературы и посредством этого более 

глубокого понимания взаимосвязи классической и современной литературы. Материал для 

изучения предлагается в соответствии с этапами развития литературы. Изучаемые произведения 

идут друг за другом в хронологической последовательности, в отдельных случаях учитель, исходя 

из какой-либо цели, может менять их местами. Принимая во внимание возрастные и 

познавательные способности учащихся, на уровне среднего общего образования происходит 

усложнение литературного материала, связанное  с увеличением объѐма произведений и изучения 

их в рамках литературного процесса. 

Родная (чеченская) литература тесно связана с учебным предметом «Родной (чеченский) 

язык». Чеченская литература является одним из основных источников обогащения чеченской речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной чеченской речью. Этим определяется особая важность 

установления теснейших связей в преподавании чеченской литературы и чеченского языка. 

Чеченская литература тесно связана  с чеченской культурой, являясь еѐ неотъемлемой частью. 

Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет учащимся 

воспринять чеченскую литературу как существенную часть общей культуры народов, населяющих 

Россию, а также учесть этнокультурную специфику русской литературы и культуры.  

В основу программы положен, главным образом, историко-литературный принцип. В 10–11 

классах изучается систематический курс чеченской литературы. Он составлен в удобной для 

изучения форме. Здесь изучают распределѐнные в определенном порядке лучшие художественные 

произведения чеченской литературы. Изучение чеченской литературы, тесно связанное с 

историей, географией родного края учащихся, формирует у учащихся историзм мышления, 

гордость за своѐ Отечество. 

 В содержании программы по родной (чеченской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: из литературы первой половины XX века, из литературы второй половины 

XX века, из литературы народов России, литература других народов. 

Изучение родной (чеченской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, 

способной, осознавая свою принадлежность к родной культуре, уважительно относиться к 

культурам других народов;  

ознакомление с литературой, культурой своего народа, развивать и совершенствовать эти 

знания, воспитывать уважение к культуре других народов;  
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овладение умениями анализировать художественные произведения с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы, выявлять  в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание;  

формирование представления о специфике литературы в ряду других видов искусств;  

овладение умениями формулировать собственное отношение к изученным литературным 

произведениям, давать им обоснованную оценку, в отдельных случаях – собственную 

интерпретацию;  

развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся на чеченском языке на 

основе изучения произведений чеченской литературы;  

умение находить нужную информацию и использовать еѐ;  

умение использовать приобретѐнные при изучении чеченской литературы знания в жизни. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

Чеченские писатели. 

С-Б. Арсанов. «Маца девза доттагӀалла» («Когда познаѐтся дружба»). 

М. Мамакаев. «ТӀулгаша а дуьйцу» («Камни тоже говорят»), «Даймахке» («Родине»), 

«Зама» («Время»), «Зеламха» («Зелимхан») (отрывки из романа). 

М-С. Гадаев. «Даймахке сатийсар» («Тоска по Родине»), «Дай баьхна латта» («Земля 

предков»), «Генара кехат» («Письмо издалека»), «ЦӀен Берд» («Красный Берд»). 

У. Гайсултанов. «Александр Чеченский» («Александр Чеченский»). 

Х-М. Эдилов. «Сийлаха» («Сийлаха»). 

С. Яшуркаев. «Самах ду, гӀенах ду» («Во сне или наяву»), «Дагахьбаламаш» 

(«Сожаления»), «Дагалецамаш» («Воспоминания»). 

А. Исмаилов. «ВогӀура воккха стаг» («Старец идѐт»), «Кхийра кхаба» («Глиняный 

кувшин»). 

Л. Абдулаев. «Весет» («Завещание»), «Диканиг хьахадан кхоьру со…» («Боюсь я хорошее 

сказать…»). 

М. Бексултанов. «Дахаран хин генара бердаш» («Далѐкие берега»). 

Ю. Яралиев. «ГӀиллакх» («Воспитание»), «Лулахо, ладогӀал цкъа…»  («Сосед, 

послушай…»). 

М. Ахмадов. «Лаьмнел а леккха» («Выше гор»). 

И. Эльсанов. «ЦӀехочу декхнийн боьлакх» («Только рассветало») (отрывок из повести 

«Осиновая роща»), «ГӀовгӀа» («Шум»), «Йоккха стаг» («Бабушка»), «Мехк-Кхел» («Суд 

старейшин»), «ЦӀехочу декхнийн боьлак» («Осиновая роща»). 

А. Бисултанов. «Нохчийчоь» («Родина»), «Нана» («Мама»). 

Ш. Цуруев. «Нохчийчоьне» («Родине»), «Йисалахь, Нохчийчоь»  («Живи Чечня»). 

93.6.2. Произведения для самостоятельного чтения. 

М. Мамакаев. «Наж» («Дуб»). 

М-С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»). 

С. Яшуркаев. «Нохчийчоь» («Родина»). 

А. Исмаилов. «Дош» («Слово»). 

Л. Абдулаев. «Нохчийн мотт» («Чеченский язык»). 

Ю. Яралиев. «ТӀулг» («Камень»). 

М. Ахмадов. «Ло ду догӀуш» («Снег идѐт»). 

А. Бисултанов. «Ас хьан чӀабанех гӀайгӀа йуцур йу» («Заплетая грусть из твоей косы…»). 

Ш. Цуруев «Нохчаллех дош» («Слово о чеченце»). 

93.7. Содержание обучения в 11 классе. 

93.7.1. Литература первой половины XX века. 

М. Исаева. «Ирсан орам» («Корень счастья») (отрывки из романа). 

А. Айдамиров. «Еха буьйсанаш» («Длинные ночи») (отрывки из романа). 
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Р. Ахматова. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо вайна…» («Неизвестно, что подготовила нам 

судьба»), «Даймахке» («Родине»), «Нене» («Матери»), «Сан йурт» («Моѐ село»), поэма 

«Дагалецамийн новкъа» («В дороге воспоминаний»). 

А. Сулейманов. «Дог дохде цӀе» («Согревая сердце»), «Берд» («Обрыв»), «Батто сагатдо» 

(«Месяц скучает»), «Ламанан хьостанаш» («Источники гор»). 

Литература второй половины XX века. 

Ш. Арсанукаев. «Весет» («Завещание»), «Нагахь хьан гӀо оьшуш» («Когда нужна твоя 

помощь»), «Нийсонан гимн» («Гимн справедливости»), «Ненан мотт» («Родной язык»), 

«Мохкбегор» («Землетрясение»), «Дицдина илли» («Забытая песнь»), «Кхолламан сизаш» («Нити 

судьбы») (роман в стихах). 

Ш. Рашидов. «Баланах дуьзна дог» («Сердце полное страданий»), «Пондар боьлху» 

(«Гармонь плачет»), «Аружа» («Аружа»). 

С. Гацаев. «Йише Маржане» («Сестре Маржане»), «Хаьий хьуна, Фирдоуси…» («Знаешь ли 

ты, Фирдауси»), «Хатта хьайна Саадига…» («Спроси  у Саада»), «Цкъа а дац сан ойла 

къуьйлуш…» («Никогда не скрывая мысль»), «Хийла нохчийн кӀант…» («Чеченский сын»), 

«БӀаьсте хир йу – бӀаьсте, бӀаьсте!…» («Будет весна – весна, весна!»). 

М. Ахмадов. «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…» («На родной земле  о родном языке»), 

повесть «Зингатийн барз а ма бохабелахь» («Не разрушайте муравейник»). 

М. Дикаев. «Стеган цӀе» («Имя человека»), «Нохчийн хӀусам»  («Дом чеченца»), «Суна 

лаьа» («Я хочу»). 

М. Бексултанов. «Ӏаьржа бӀаьрг» («Чѐрный глаз»), «Хьалхара парта» («Первая парта»), 

«Корталин Хантоти» («Чудак»). 

А. Шайхиев. «Стаг велча, йуьртахь зударийн боьлху…» («Когда в селе мужчина умирает, 

женщины плачут»), «Ас а ма лайна…» («Я тоже терпел»), повесть «Дерачу кхолламан кхел» 

(«Приговор судьбы»). 

Г. Алиев. «Къонахийн зама» («Время мужчин»), «ХӀун лозу хьан, Нохчийчоь?» («Что у 

тебя болит, Родина?»), «Къонахе» («Мужчине»), «ДоӀа» («Молитва»). 

Литература начала XXI века. 

К. Ибрагимов. «Берийн дуьне» («Детский мир») (отрывки из романа). 

Литература других народов. 

А. Казбеги. «Элиса» (перевод С. Моргашвили). 

К. Кулиев. «Хиндолчуьнга аьлла байташ» («Стихи, сказанные о будущем»), «ТӀуьначу 

лаьттан цинц къуьйлу ас буйнахь…» («Сжимая в кулаке горсть земли») (перевод А. Айдамирова). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

А. Айдамиров. «Ненан дог» («Сердце матери»). 

М. Ахмадов. «Сатоссуш, седарчий довш» («На рассвете, исчезая звезды»). 

М. Кибиев. «Ден къамел» («Разговор отца»). 

Легенда «ШагатӀулг» («Мрамор»). 

С. Яшуркаев. «ЦӀахь котам декара зевне йеш Ӏуьйкъе…» («Крики петуха  на рассвете…»), 

«Дагахьбалламаш, дагалецамаш…» («Сожаления  и воспоминания»). 

Б. Гайтукаев. «БӀаьргашна бӀаьрзе хилла…» («Слеп на глаза…»), «Со йинчу дийнахь…» 

(«День моего рождения»). 

А. Бисултанов. «Бералле» («Детство»), «Ас хьан чӀабанех гӀайгӀа йуцур йу…» («Грусть 

заплетая в твои косы…»). 

 

Планируемые результаты освоения программы по родной (чеченской) литературе на 

уровне среднего общего образования. 

 

В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображѐнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (чеченского) языка 

и родной (чеченской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в 

контексте изучения произведений чеченской литературы, а также литератур других народов;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

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

отражѐнным в художественных произведениях; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

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 и, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родной (чеченской) 

литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

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

литературных героев; 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в чеченской литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в литературных произведениях; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

литературные темы. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного читательского опыта. 

 В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного 

читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания по родной 

(чеченской) литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе литературоведческой, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по родной (чеченской) литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность литературной и другой информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни, в том числе на уроке родной 

(чеченской) литературы; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении родной (чеченской) 

литературы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; в 

том числе в вопросах чеченской литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 

в художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (чеченской) 

литературе; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы.  К концу обучения в 10 

классе обучающийся научится: 

осознавать причастность к традициям, к исторической преемственности поколений на 

основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими 

течениями и особенностями культурного развития в конкретную историческую эпоху;  

иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, проявлять уважительное отношение к ним; владеть умением внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со 

временем написания, с современностью и традицией; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

осмысливать художественную картину жизни, созданную автором  в литературном 

произведении; 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своѐ читательское отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы;  

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы, выявлять их роль в произведении; уметь применять их в речевой практике;  

самостоятельно сопоставлять произведения чеченской литературы с их художественными 

интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и другое); 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров; 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;  

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, в том числе с 

разными информационными источниками, с использованием медиапространства и ресурсов 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы.  К концу обучения в 11 

классе обучающийся научится: 

постигать духовно-нравственные ценности чеченской литературы и культуры, сопоставлять 

их с духовно-нравственными ценностями других народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям чеченской литературы, давать их 

оценку; 

осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений чеченской литературы и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со 

временем написания,  с современностью и традицией; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы чеченской литературы; 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

свободно владеть устной и письменной речью; 

участвовать в дискуссии на литературные темы;  
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анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы; 

владеть умением самостоятельно сопоставлять произведения чеченской литературы с их 

художественными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и 

другое); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык 

художественной литературы в его эстетической функции, определять изобразительно-

выразительные средства чеченского языка и комментировать их роль в художественных текстах; 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров; 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, работая с 

разными информационными источниками, в том числе с использованием медиапространства и 

ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родная (чеченская) литература» 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

 
№ 

п/п 
Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы 

10 класс 

1. 93.6.1. Чеченские писатели. 

С-Б. Арсанов. «Маца девза доттагӀалла» («Когда 

познаѐтся дружба»). 

М. Мамакаев. «ТӀулгаша а дуьйцу» («Камни тоже 

говорят»), «Даймахке» («Родине»), «Зама» («Время»), 

«Зеламха» («Зелимхан») (отрывки из романа). 

М-С. Гадаев. «Даймахке сатийсар» («Тоска по Родине»), 

«Дай баьхна латта» («Земля предков»), «Генара кехат» 

(«Письмо издалека»), «ЦӀен Берд» («Красный Берд»). 

У. Гайсултанов. «Александр Чеченский» («Александр 

Чеченский»). 

Х-М. Эдилов. «Сийлаха» («Сийлаха»). 

С. Яшуркаев. «Самах ду, гӀенах ду» («Во сне или наяву»), 

«Дагахьбаламаш» («Сожаления»), «Дагалецамаш» 

(«Воспоминания»). 

А. Исмаилов. «ВогӀура воккха стаг» («Старец идѐт»), 

«Кхийра кхаба» («Глиняный кувшин»). 

Л. Абдулаев. «Весет» («Завещание»), «Диканиг хьахадан 

кхоьру со…» («Боюсь я хорошее сказать…»). 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 



 

143 
 

М. Бексултанов. «Дахаран хин генара бердаш» («Далѐкие 

берега»). 

Ю. Яралиев. «ГӀиллакх» («Воспитание»), «Лулахо, 

ладогӀал цкъа…»  («Сосед, послушай…»). 

М. Ахмадов. «Лаьмнел а леккха» («Выше гор»). 

И. Эльсанов. «ЦӀехочу декхнийн боьлакх» («Только 

рассветало») (отрывок из повести «Осиновая роща»), 

«ГӀовгӀа» («Шум»), «Йоккха стаг» («Бабушка»), «Мехк-

Кхел» («Суд старейшин»), «ЦӀехочу декхнийн боьлак» 

(«Осиновая роща»). 

А. Бисултанов. «Нохчийчоь» («Родина»), «Нана» 

(«Мама»). 

Ш. Цуруев. «Нохчийчоьне» («Родине»), «Йисалахь, 

Нохчийчоь»  («Живи Чечня»). 

2. 93.6.2. Произведения для самостоятельного чтения. 

М. Мамакаев. «Наж» («Дуб»). 

М-С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»). 

С. Яшуркаев. «Нохчийчоь» («Родина»). 

А. Исмаилов. «Дош» («Слово»). 

Л. Абдулаев. «Нохчийн мотт» («Чеченский язык»). 

Ю. Яралиев. «ТӀулг» («Камень»). 

М. Ахмадов. «Ло ду догӀуш» («Снег идѐт»). 

А. Бисултанов. «Ас хьан чӀабанех гӀайгӀа йуцур йу» 

(«Заплетая грусть из твоей косы…»). 

Ш. Цуруев «Нохчаллех дош» («Слово о чеченце»). 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 93.7.1. Литература первой половины XX века. 

М. Исаева. «Ирсан орам» («Корень счастья») (отрывки из 

романа). 

А. Айдамиров. «Еха буьйсанаш» («Длинные ночи») 

(отрывки из романа). 

Р. Ахматова. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо вайна…» 

(«Неизвестно, что подготовила нам судьба»), «Даймахке» 

(«Родине»), «Нене» («Матери»), «Сан йурт» («Моѐ 

село»), поэма «Дагалецамийн новкъа» («В дороге 

воспоминаний»). 

А. Сулейманов. «Дог дохде цӀе» («Согревая сердце»), 

«Берд» («Обрыв»), «Батто сагатдо» («Месяц скучает»), 

«Ламанан хьостанаш» («Источники гор»). 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 93.7.2. Литература второй половины XX века. 

Ш. Арсанукаев. «Весет» («Завещание»), «Нагахь хьан гӀо 

оьшуш» («Когда нужна твоя помощь»), «Нийсонан гимн» 

(«Гимн справедливости»), «Ненан мотт» («Родной 

язык»), «Мохкбегор» («Землетрясение»), «Дицдина 

илли» («Забытая песнь»), «Кхолламан сизаш» («Нити 

судьбы») (роман в стихах). 

Ш. Рашидов. «Баланах дуьзна дог» («Сердце полное 

страданий»), «Пондар боьлху» («Гармонь плачет»), 

«Аружа» («Аружа»). 

С. Гацаев. «Йише Маржане» («Сестре Маржане»), 

«Хаьий хьуна, Фирдоуси…» («Знаешь ли ты, 
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Фирдауси»), «Хатта хьайна Саадига…» («Спроси  у 

Саада»), «Цкъа а дац сан ойла къуьйлуш…» («Никогда не 

скрывая мысль»), «Хийла нохчийн кӀант…» («Чеченский 

сын»), «БӀаьсте хир йу – бӀаьсте, бӀаьсте!…» («Будет 

весна – весна, весна!»). 

М. Ахмадов. «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…» 

(«На родной земле  о родном языке»), повесть 

«Зингатийн барз а ма бохабелахь» («Не разрушайте 

муравейник»). 

М. Дикаев. «Стеган цӀе» («Имя человека»), «Нохчийн 

хӀусам»  («Дом чеченца»), «Суна лаьа» («Я хочу»). 

М. Бексултанов. «Ӏаьржа бӀаьрг» («Чѐрный глаз»), 

«Хьалхара парта» («Первая парта»), «Корталин Хантоти» 

(«Чудак»). 

А. Шайхиев. «Стаг велча, йуьртахь зударийн боьлху…» 

(«Когда в селе мужчина умирает, женщины плачут»), 

«Ас а ма лайна…» («Я тоже терпел»), повесть «Дерачу 

кхолламан кхел» («Приговор судьбы»). 

Г. Алиев. «Къонахийн зама» («Время мужчин»), «ХӀун 

лозу хьан, Нохчийчоь?» («Что у тебя болит, Родина?»), 

«Къонахе» («Мужчине»), «ДоӀа» («Молитва»). 

        3. 93.7.3. Литература начала XXI века. 

К. Ибрагимов. «Берийн дуьне» («Детский мир») (отрывки 

из романа). 

 

4. 93.7.4. Литература других народов. 

А. Казбеги. «Элиса» (перевод С. Моргашвили). 

К. Кулиев. «Хиндолчуьнга аьлла байташ» («Стихи, 

сказанные о будущем»), «ТӀуьначу лаьттан цинц къуьйлу 

ас буйнахь…» («Сжимая в кулаке горсть земли») 

(перевод А. Айдамирова). 

 

5. 93.7.5. Произведения для самостоятельного чтения. 

А. Айдамиров. «Ненан дог» («Сердце матери»). 

М. Ахмадов. «Сатоссуш, седарчий довш» («На рассвете, 

исчезая звезды»). 

М. Кибиев. «Ден къамел» («Разговор отца»). 

Легенда «ШагатӀулг» («Мрамор»). 

С. Яшуркаев. «ЦӀахь котам декара зевне йеш Ӏуьйкъе…» 

(«Крики петуха  на рассвете…»), «Дагахьбалламаш, 

дагалецамаш…» («Сожаления  и воспоминания»). 

Б. Гайтукаев. «БӀаьргашна бӀаьрзе хилла…» («Слеп на 

глаза…»), «Со йинчу дийнахь…» («День моего 

рождения»). 

А. Бисултанов. «Бералле» («Детство»), «Ас хьан чӀабанех 

гӀайгӀа йуцур йу…» («Грусть заплетая в твои косы…»). 

 

Итого за  11 класс  

 

 

2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по английскому языку  и дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с 

требованием ФГОС СОО.  
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Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по английскому 

углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

 

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

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку даѐт представление о целях образования, развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях 

формирования системы знаний, умений  и способов деятельности у обучающихся на базовом 

уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку  как 

учебному предмету, за пределами которой остаѐтся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 

объѐма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других учебных 

предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными 

социальными требованиями  к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учѐтом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне  на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

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

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 межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение  в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

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 возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так  и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху постглобализации  и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнѐра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета  и 

культуры партнѐра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу  при проведении 
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переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит  к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными  по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных  и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

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

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации  в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования,  в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мысли  в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культуру  в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения  в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении  и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих  и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам  признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный  и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования 

при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет) на пороговом уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о 

важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве 
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межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня 

владения иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школы 

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

иностранного (английского) языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным 

(английским) языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для 

поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных 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 рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 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, выбор рабочей специальности, 

подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

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

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

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

мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

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

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

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

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

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

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

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объѐм 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 использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 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 ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления,  с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

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

  

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным пониманием содержания текста.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ 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 перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм 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 соответствии 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, объѐм сообщения – до 

130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объѐм письменного 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, объѐм – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм 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, апострофа, точки, вопросительного, 
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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/странах изучаемого языка: 

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 10 класса, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

ize;  

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

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

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous,  -y; 

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

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

словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to run – a run);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool).  

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

Грамматическая сторона речи. 
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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).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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 cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн 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 c 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 предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 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, Participle II – a written text). 
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Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing  и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актѐры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приѐмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
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Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в жизни 

общества. Досуг молодѐжи: 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 средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-

безопасность. 

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

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актѐры 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 диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

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

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ 

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

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

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

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  
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описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям  и фактам, изложенным в 

тексте; 

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. 

Объѐм 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 проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 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, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения еѐ 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 перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации.  
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Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объѐм 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 соответствии 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, объѐм сообщения – до 

140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 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, объѐм – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм 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, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

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 английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц  для рецептивного усвоения 
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(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

ize, -en;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов 

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

образование имѐн 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 путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to run 

– a run); 

образование имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

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).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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 cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн 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 c 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 предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 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, Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  
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Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актѐры 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 говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку  на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной  и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения,  и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры  через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

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

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  
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разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие 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 форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
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развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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 приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ 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 работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 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 зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
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повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объѐм монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 14 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (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 различной  глубиной  проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным пониманием прочитанного (объѐм 

текста/текстов для чтения –  500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм высказывания – до 

150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объѐм – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

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 сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
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родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, 

-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a run);  

имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

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 cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении  (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
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повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн 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 c 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 предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 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, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учѐтом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 
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и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приѐмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной  форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 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-побуждение 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 зрительными 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/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (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 различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием  основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объѐм 

текста/текстов  для чтения  – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 
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принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объѐм – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи,  с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, 

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,  -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a run);  

имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -
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ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

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 cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн 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 c 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 предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 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, 
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shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учѐтом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

(базовый уровень) 
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* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

1. 96.6.1. Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями 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, выбор рабочей 

специальности, подработка для обучающегося). Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: 

чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные 

игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные 

деньги. Молодѐжная мода.  

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. 

Современные средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, регионы, 

система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 

2. 96.6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего 

образования, а именно умений вести разные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и 

принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ; высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой 

зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объѐм 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 

использованием основных коммуникативных типов речи:  

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

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 

текста 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 

ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – до 14 фраз. 
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3. 96.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления,  с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной /интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

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

96.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего 

образования умений читать про себя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  

с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ 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 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 
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другие) и понимание представленной в них информации.  

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

из художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объѐм текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

4. 96.6.1.4. 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 соответствии 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, объѐм сообщения – до 130 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объѐм письменного 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, объѐм – до 150 слов. 

 

5.   96.6.2. Языковые знания и навыки. 

96.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста для чтения 

вслух – до 140 слов. 

 

6.  96.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, 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 

 



 

174 
 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, 

точки после выражения надежды на дальнейший контакт, 

отсутствие точки после подписи. 

7.  96.6.2.3. 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 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объѐм – 1300 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1200 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

under-  и суффикса -ise/-ize;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, 

in-/im-  и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, 

-sion/-tion, -ship;  

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, 

in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-

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

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

суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путѐм соединения 

основы прилагательного с основой существительного 

(blackboard);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

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

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия 

с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы 

глаголов (to run – a run);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных 

(rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to 

hand);  

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool).  

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  
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Различные средства связи для обеспечения целостности и 

логичности устного/письменного высказывания. 

8. 96.6.2.4. 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).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном 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 cо сложным дополнением – Complex Object (I want 

you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my 

hair cut.).  

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

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

наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

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

Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времѐн 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 c 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 

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

Подлежащее, выраженное собирательным существительным 

(family, police),  и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 
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(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 

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, Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных 

по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – 

размер – возраст – цвет – происхождение). 

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

few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing  

и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые 

с глаголами в страдательном залоге.  

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 96.7.1. Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, 

с друзьями 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 образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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профессиональной деятельности в современном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 

Участие молодѐжи в жизни общества. Досуг молодѐжи: 

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 

средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система 

образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актѐры 

и другие. 

2. 96.7.1.1. 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 диалог, включающий 

разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и 

принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой 

зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 
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Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи:  

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

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 

текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего 

отношения к событиям  и фактам, изложенным в тексте; 

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. 

Объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз. 

3. 96.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна 

соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по 

общеевропейской шкале). 

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

 

4. 96.7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковой  и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-
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смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте 

и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ 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 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 

других) и понимание представленной в них информации.  

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

из художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по 

общеевропейской шкале). 

Объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

5.  96.7.1.4. 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 соответствии 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, объѐм сообщения – до 140 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 

объем письменного высказывания – до 180 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, объѐм – до 180 слов. 

 

6.  96.7.2. Языковые знания и навыки. 

96.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
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Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

 

7. 96.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 

соответствии с нормами изучаемого языка: использование 

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, 

точки после выражения надежды на дальнейший контакт, 

отсутствие точки после подписи. 

 

8.  96.7.2.3. 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 английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1300 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1500 лексических единиц  для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

under-  и суффиксов -ise/-ize, -en;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, 

in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, 

-ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имѐн 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 путѐм соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путѐм соединения 

основы прилагательного с основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  
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образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

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

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия 

с основой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имѐн существительных от 

неопределѐнной формы глаголов (to run – a run); 

образование имѐн существительных от прилагательных (rich 

people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to 

hand); 

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и 

логичности устного/письменного высказывания. 

9.  96.7.2.4. 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).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном 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 cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want 

you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my 

hair cut.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

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

наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

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

Tense, Present Perfect Continuous Tense).  
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Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времѐн 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 c 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 

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

Подлежащее, выраженное собирательным существительным 

(family, police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 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, Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных 

по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованных по 

правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – 

размер – возраст – цвет – происхождение). 

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

few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing 

и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые 

с глаголами в страдательном залоге. 

 

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублѐнный 
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уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублѐнный уровень) 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по английскому 

языку, английский язык) непосредственно соответствует ФОП СОО и дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с 

требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных  в ФГОС СОО с учѐтом распределѐнных по классам 

проверяемых требований  к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Рабочей 

программе воспитания.  

Рабочая программа для углублѐнного уровня даѐт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на 

углублѐнном уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса  по английскому 

языку как учебному предмету, за пределами которой остаѐтся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 

объѐма содержания и его детализации.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с 

учѐтом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на 

углубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного 

курса английского языка  и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

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

системе 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 межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

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 возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России 

в эпоху постглобализации  и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 
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политического партнѐра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнѐра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу  при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач.  

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету на углублѐнном уровне. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

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

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еѐ 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции: 

речевая компетенция – развитие на углублѐнном уровне коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной 

речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как 

разновидность языкового посредничества), которое признаѐтся важнейшей компетенцией в плане 

владения иностранным языком; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов на углублѐнном уровне в рамках содержания обучения, отобранного 

для уровня среднего 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 нас в школе имеется достаточная кадровая, техническая  и 

материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во 
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ФГОС СОО. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Углублѐнный уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других предметных 

областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с целью подготовки к 

последующему профессиональному образованию. Углублѐнный уровень овладения иностранным 

языком может рассматриваться как основа для профориентационной траектории обучения, 

предполагающей продолжение образования в соответствующих организациях профессионального 

образования, например, лингвистического профиля.  

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 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 вузе, в профессиональном колледже, подработка для обучающегося). Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода.  

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

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

путешествия. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

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

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и 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, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

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

мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести 

полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
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переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, аргументируя своѐ приглашение; вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

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

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать 

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

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; 

выражать эмоциональную поддержку собеседнику. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их 

мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; 

выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила 

поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения  в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение.  

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с 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 ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – до 16 фраз. 

 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления,  с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделять главную 

информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
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предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться  из контекста о значении незнакомых слов. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, 

реклама, лекция. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3 минут. 

 

 Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про 

себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости  от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания;  с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным  и точным пониманием содержания прочитанного текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и другие) и 

понимание представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение.  

Объѐм текста/текстов для чтения – 700–800 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения – до 140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм 

официального (делового) письма – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 
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прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца. Объѐм 

письменного высказывания – до 160 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моѐ мнение», «За и против». Объѐм 

письменного высказывания – до 250 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации. Объѐм – до 250 слов. 

 

Перевод как особый вид речевой деятельности 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и 

путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций.  

 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.  

Объѐм текста для чтения вслух – до 160 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, 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/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в том числе 

электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте 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 существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения 
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(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

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

ize;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов 

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

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish -ive, -less, -ly, 

-ous, -y; 

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

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

б) словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов  (to run – a run);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 

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

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения  и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/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, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной  и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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 cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 
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what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional  II и Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …;  в условных 

предложениях (If) … should … do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

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

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн 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 c 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, выражающих предпочтение,  а также 

конструкций I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive).  

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

выражения будущего действия.  

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

shall, would, will, need, ought to).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle  I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной  и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – форма – цвет 

– происхождение – материал). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.).  



 

191 
 

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания речи 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 

сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актѐры).  

 

 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приѐмы переработки 

информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 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. Школьные социальные 

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

Подготовка к выпускным экзаменам.  

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы  в продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 
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Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в жизни 

общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. Любовь  и дружба. 

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

соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

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

Виртуальные путешествия. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации. 

Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

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

крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актѐры. 

 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог 

– обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести 

полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

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

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать 

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

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; 

выражать эмоциональную поддержку собеседнику,  в том числе с помощью комплиментов. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать свою 

точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение и точки 

зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; выражать 

эмоциональное отношение  к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы и правила 

поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения  в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций, иллюстраций, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника.  
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Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией); 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на план, 

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

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи 11 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования.  

Объѐм монологического высказывания – 17–18 фраз. 

 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих неизученные языковые явления,  с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; отделять 

главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной  в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться  из контекста о значении незнакомых слов. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, 

реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале).  

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты. 

 

 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой  и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих неизученные 

языковые явления с разной глубиной проникновения  в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи:  с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 
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для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и другие) и 

понимание представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, превышающему 

пороговый (В1+ по общеевропейской шкале).  

Объѐм текста/текстов для чтения – 700–900 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV), письма – обращения о приѐме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма – до 140 слов;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии  с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения – до 140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм 

официального (делового) письма – до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца. Объѐм 

письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моѐ мнение»,  «За и против». Объѐм 

письменного высказывания – до 250 слов; 

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, 

цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объѐм – до 250 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы,  в том числе в 

форме презентации. Объѐм – до 250 слов. 

Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей и 

путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций.  

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 
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Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения  и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.  

Объѐм текста для чтения вслух – до 170 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии  с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого 

языка нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе 

и электронного. 

 

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 

11 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

ize, -en;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов 

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

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, non-, 

post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, 

-ous, -y; 

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

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

словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 



 

196 
 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов  (to run – a run);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 

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

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения  и аббревиатуры. Идиомы. 

Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/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, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной  и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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 cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными  с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II  и Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …;  в условных 

предложениях (If) … should do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

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

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн  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. 
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Конструкции c 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, выражающих предпочтение,  а также 

конструкций I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive).  

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

выражения будущего действия.  

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

shall, would, will, need, ought to).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной  и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – форма – цвет 

– происхождение – материал). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны осуществлять различные виды и 

страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 

сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 
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Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди).  

 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приѐмы переработки 

информации: при говорении – переспрос;  при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении  и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию  и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе  и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы  по английскому языку на 

уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
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труде;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием иностранного языка; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения программы по иностранному (английскому)  на уровне среднего 

общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при 

создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями  и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 
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решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

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, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных форматах с 

учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе  на иностранном 

(английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 
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(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный 

речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ 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 работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости.  

 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому языку) на 

уровне среднего общего образования. 

 

Предметные результаты по английскому языку (углублѐнный уровень) ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков  в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, в 

совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

метапредметной.  

 

К концу 10 класса обучающийся научится:  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом  с выражением своего отношения (объѐм монологического высказывания –  до 16 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм –  до 16 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания,  с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 3 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 
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пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объѐм текста/текстов  для чтения – 700–800 слов); читать про себя и устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика)  и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый  в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); писать 

официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии  с нормами 

официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объѐм делового письма – 

до 140 слов); создавать письменные высказывания  на основе плана, иллюстрации/иллюстраций 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца 

(объѐм высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное 

высказывание типа «Моѐ мнение»,  «За и против» (объѐм высказывания – до 250 слов); 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод  с 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,  без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,  в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 160 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую  при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов  dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -

less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные  при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные 

путѐм соединения основ существительных (football); сложные существительные путѐм соединения 

основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путѐм 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путѐм 

соединения основы прилагательного/числительного с основой существительного  с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путѐм соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking);  с использованием конверсии (образование 
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имѐн существительных  от неопределѐнных форм глаголов (to run – a run); имѐн существительных  

от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имѐн существительных   (a hand – to hand); 

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения  и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими  в определѐнном 

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 cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными  с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II  и Conditional III); 

инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …;  в условных 

предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн  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 c 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 предпочтение,  а также 

конструкции I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 
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употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,  и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной  и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального  и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи  и использовать лексико-грамматические средства с 

учѐтом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну  и еѐ культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре;  

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки 

информации: при говорении – переспрос;  при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении  и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

К концу 11 класса обучающийся научится:  
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1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом  с выражением своего отношения (объѐм монологического высказывания –  17–18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 17–18 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания,  с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,  с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,  с полным пониманием прочитанного (объѐм 

текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать представленную  в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 

письмо – обращение о приѐме на работу (application letter)  с сообщением основных сведений о 

себе в соответствии с нормами, принятыми  в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо,  в том 

числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка (объѐм делового письма – до 180 слов); создавать письменные 

высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием или без использования образца (объѐм высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения 

на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моѐ мнение», «За и 

против» (объѐм высказывания – до 250 слов); письменно комментировать предложенную 

информацию, высказывания, пословицы, цитаты  с выражением и аргументацией своего мнения; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод  с английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,  без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей,  в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 170 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 
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ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов  dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные  при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

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

при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -

ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, 

il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th);  с использованием 

словосложения (сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); сложные существительные путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged); сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  с использованием конверсии (образование имѐн существительных  от 

неопределѐнных форм глаголов (to run – a run); имѐн существительных  от прилагательных (rich 

people – the rich); глаголов от имѐн существительных  (a hand – to hand); глаголов от имѐн 

прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими  в определѐнном 

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 cо сложным дополнением – Complex Object;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;  

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …;  в условных 

предложениях (If) … should do; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными  с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
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условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении  (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения  в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн  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 c 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 предпочтение,  а также 

конструкции I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие  (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,  и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной  и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального  и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи  и использовать лексико-грамматические средства с 

учѐтом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
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употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и еѐ культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки 

информации: при говорении – переспрос;  при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении  и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

1. 97.6.1. Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, 

с друзьями 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 вузе, в 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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профессиональном колледже, подработка для обучающегося). 

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, 

кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. 

Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные 

деньги. Молодѐжная мода.  

Деловое общение: особенности делового общения, деловая 

этика, деловая переписка, публичное выступление. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Виртуальные путешествия. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. 

Современные средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, регионы; 

государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и 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, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 

2. 97.6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего 

образования, а именно умений вести разные виды диалога 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный 

диалог, включающий разные виды диалогов); умений вести 

полилог, в том числе в форме дискуссии 

 

3. 97.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего 

образования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления,  с 

использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и 

точным пониманием всей информации. 

 

4. 97.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего 

образования умений читать про себя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости  от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания;  

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
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информации; с полным  и точным пониманием содержания 

прочитанного текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, 

инфографики и другие) и понимание представленной в них 

информации.  

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

из художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, статья 

публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

5. 97.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе 

в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

6.  97.6.1.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных 

переводческих трудностей и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная 

оценка качества перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

 

7.  97.6.2. Языковые знания и навыки. 

97.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою  в 

коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного 

ударения  и фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

 



 

212 
 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа), интервью. 

8. 97.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, 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/странах изучаемого 

языка: постановка запятой после обращения и завершающей 

фразы; точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление официального 

(делового) письма, в том числе электронного, в соответствии с 

принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

 

9.  97.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте 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 существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

 

10. 97.6.2.4. 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).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами 

 

 
№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 
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1. 97.7.1. Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, 

с друзьями 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. 

Школьные социальные сети. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения  в школе. Проблемы и решения. 

Подготовка к выпускным экзаменам.  

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Альтернативы  в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 

Участие молодѐжи в жизни общества. Досуг молодѐжи: увлечения 

и интересы. Любовь  и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 

спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая 

этика, деловая переписка, публичное выступление. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Виртуальные путешествия. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет, социальные сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. 

Современные средства коммуникации. Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, регионы; 

система образования; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актѐры. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 97.7.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

 

3. 97.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих неизученные языковые 

явления,  с использованием языковой и контекстуальной догадки, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 
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информации; с полным и точным пониманием всей информации. 

4.  97.7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковой  и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления с 

разной глубиной проникновения  в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи:  с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным 

пониманием содержания текста. 

 

5.  97.7.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV), письма – обращения о приѐме на работу 

(application letter) с сообщением основных сведений о себе в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

 

6.  97.7.1.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных 

переводческих трудностей и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная 

оценка качества перевода 

Письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

 

7. 97.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного 

ударения  и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок  из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа), интервью. 

 

8. 97.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 

соответствии  с нормами изучаемого языка: использование 

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера: постановка запятой 

после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в 

стране/странах изучаемого языка нормами официального общения, 

оформление официального (делового) письма, в том числе и 
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электронного. 

9. 97.7.2.3. 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 11 класса 

 

10. 97.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

 

11.  97.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны осуществлять различные виды и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания речи 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 
 

Пояснительная записка 

 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО с учѐтом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития  и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного  и познавательного 

развития личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В соответствии  с названием концепции, 

математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни  в обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике 

базового уровня. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает базовую 

математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, 
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количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических знаний в 

понимании принципов устройства  и использования современной техники, восприятия и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; практических приѐмов 

геометрических измерений и построений, читения информации, представленной в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося  в определѐнных 

умственных навыках, приѐмах и методах мышления человека, процессах обобщения и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификации  и систематизации, абстрагирования и аналогий 

как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умений формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рациональной и 

информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики  для решения научных и прикладных задач как необходимый компонент 

общей культуры. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

 

 

 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах  на базовом уровне 

являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях  и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей  и закономерностей, формулировать их на языке математики 

и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат  для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой,  

а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсы  и содержательные линии. 

Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами 

решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам,  а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения  на уровне среднего 
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общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета 

«Математика» в рамках трѐх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляется  на 

протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования,  а элементы логики 

включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике (базовый уровень) 

 на уровне среднего общего образования 

 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение  к достижениям российских 

математиков и российской математической школы,  использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учѐного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость  к математическим аспектам различных 

видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес  к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой  и еѐ приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность  к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки  как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости  для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять 

проектную  и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания  для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия  в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии  для выявления закономерностей и 

противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры  и контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование  по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями  и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных  и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать  и корректировать варианты решений с 

учѐтом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математике  на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных 

курсов в соответствующих разделах программы по математике.  

 

2.2.9. Рабочая программа учебного курса  

«Алгебра и начала математического анализа» 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое 

и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов 

информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В 

ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего образования 
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обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения 

математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами.  

 Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется как  через учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации 

внимания и ответственности  за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 

среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический 

анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладевают широким математическим 

аппаратом, у них последовательно формируется  и совершенствуется умение строить 

математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе 

«Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи,  а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию 

прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, 

оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближѐнных вычислений, выполнения 

действий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, 

оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется  на протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, поскольку  в каждом разделе программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами 

решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются 

при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия 

включает в себя также формирование умений выполнять расчѐты по формулам, преобразования 

целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются 

навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные 

инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует 

свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаѐт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств  и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так  и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, 

строить их графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 



 

221 
 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, 

графической и словесной. Изучение материала способствует развитию алгоритмического 

мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 

которых появляется возможность исследовать  и строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости 

и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных,  в 

том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, 

формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и 

искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития 

математики как науки,  и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика»  в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и еѐ приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое.  

Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов 

программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность  по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными числами. Приближѐнные вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чисел  для решения практических 

задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
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Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ свойства  и график. Свойства и 

график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

 Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции  на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов  и зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 
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произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность  и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции  на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла  по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближѐнные вычисления, используя правила округления, делать прикидку и 

оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач  и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели  с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чѐтность и нечѐтность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с 

целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая  и геометрическая 

прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
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задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и еѐ решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, 

использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической  и тригонометрических 

функций, изображать их на координатной плоскости  и использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений  и использовать их 

для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность  и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения  в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл  по формуле 
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Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического  и физического 

характера, средствами математического анализа. 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» (базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных  и предметных результатов обучения геометрии в 

направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, 

так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, 

умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла,  в частности из курса физики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма отражения 

окружающего мира, условие успешного познания  и активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача 

формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности образного 

мышления – существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим 

направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности 

приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных 

геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным  

с прикладным использованием геометрии. 

 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 

10–11 классах являются:  

формирование представления о геометрии как части мировой культуры  и осознание еѐ 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения  как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения;  

овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных 

фигур;  

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках  и телах 

вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 



 

226 
 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей  в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определѐнным образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического 

и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаѐтся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические 

знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии 

проводится за счѐт решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с использованием наглядности, а 

оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его 

исходного содержания.  

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости  в пространстве», «Тела вращения», «Векторы 

и координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется по 

содержательным линиям  и по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы 

по геометрии, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 

овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно,  с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались  в 

общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя  и углубляя еѐ, образуя 

прочные множественные связи. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии  и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей  в пространстве: параллельные 

прямые в пространстве, параллельность трѐх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с 

сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояние  от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигуры  на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трѐх перпендикулярах.  

Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые  и невыпуклые 

многогранники, развѐртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 
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прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед  и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечѐнная пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, 

правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный 

тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности  и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечѐнной пирамиды. Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды, 

призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объѐмами 

подобных тел. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось  и вершина конической 

поверхности. Конус: основание и вершина, образующая  и ось, площадь боковой и полной 

поверхности. Усечѐнный конус: образующие  и высота, основания и боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объѐме. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм цилиндра, конуса. Объѐм шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объѐмами 

подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми  и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в 

реальной жизни  и создание условий для их общекультурного развития. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых  и плоскостей; 
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классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые  и наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 

вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 

вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объѐмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объѐмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию  о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные  с нахождением геометрических величин. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислять объѐмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 
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оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол  между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные  с нахождением геометрических величин. 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимѐнного учебного курса базового уровня основного общего образования. 

Учебный курс предназначен для формирования  у обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин  и процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и 

общности математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно-

научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования,  и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними  на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.  В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. 
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В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие 

основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического  и биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

 Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин, а также эта линия необходима как база  для изучения закона больших чисел – 

фундаментального закона, действующего  в природе и обществе и имеющего математическую 

формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным 

использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явлений  с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному  и нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия  и стандартное отклонение числовых 

наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах 

из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятие  о нормальном распределении.  

  Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность  и статистика» на базовом 
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уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной 

жизни и создание условий  для их общекультурного развития. 

  Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика».  

 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находить  и сравнивать вероятности событий в 

изученных случайных экспериментах;  

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 

неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения.  

  Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика».   

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению  или с помощью 

диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры,  как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Алгебра и начала математического анализа» 

 (базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 
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1.   111.7.2.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, 

проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические 

операции с рациональными числами, преобразования числовых 

выражений. Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной 

жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. 

Приближѐнные вычисления, правила округления, прикидка и 

оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи 

действительного числа. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел  для решения практических задач и 

представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с 

арифметическими корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числового аргумента. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.7.2.2. Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. 

Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

 

3. 111.7.2.3. Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно 

обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные 

функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ 

свойства  и график. Свойства и график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента. 

 

4. 111.7.2.4. Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. 

Монотонные последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных 

задач прикладного характера. 

 

5. 111.7.2.5. Множества и логика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–

Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 
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№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 111.7.3.1. Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.7.3.2. Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с 

помощью системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни. 

 

3. 111.7.3.3. Функции и графики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции  на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и 

графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и 

линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов  и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни. 

 

4. 111.7.3.4. Начала математического анализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения 

неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл 

производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения 

производной суммы, произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на 

монотонность  и экстремумы. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции  на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление 

интеграла  по формуле Ньютона–Лейбница. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» (базовый уровень) 
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№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

1.   111.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении 

стереометрии: аксиомы стереометрии  и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых 

и плоскостей  в пространстве: параллельные прямые в 

пространстве, параллельность трѐх прямых, параллельность 

прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. 

Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, 

куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные 

прямые  в пространстве, прямые параллельные и 

перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 

плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние  от точки до плоскости, 

расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры  на 

плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трѐх 

перпендикулярах. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.8.2.2. Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, 

выпуклые  и невыпуклые многогранники, развѐртка 

многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания 

призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная 

поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед  и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, 

грани и основание пирамиды, боковая и полная поверхность 

пирамиды, правильная и усечѐнная пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника, правильная призма и правильная пирамида, 

правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. 

Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, 

прямой, плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, 

параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы. 

Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой 

призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности 

прямой призмы. Площадь боковой поверхности  и поверхности 

правильной пирамиды, теорема о площади усечѐнной пирамиды. 

Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объѐмами подобных тел. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 
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каждой темы 

11 класс 

1. 111.8.3.1. Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: 

основания и боковая поверхность, образующая и ось, площадь 

боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

ось  и вершина конической поверхности. Конус: основание и 

вершина, образующая  и ось, площадь боковой и полной 

поверхности. Усечѐнный конус: образующие  и высота, основания 

и боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная 

плоскость к сфере, площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и 

конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, 

описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник, или 

тело вращения. 

Понятие об объѐме. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об 

объѐме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неѐ. 

Объѐм цилиндра, конуса. Объѐм шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объѐмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

трѐм некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Решение задач, связанных с применением правил действий с 

векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми  и плоскостями. Координатно-векторный 

метод при решении геометрических задач. 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Вероятность и статистика» 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

1. 111.9.2. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. 

Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия  и стандартное отклонение числовых 

наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. 

Элементарные события (исходы). Вероятность случайного 

события. Близость частоты  и вероятности событий. Случайные 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, 

противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула 

сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево 

случайного эксперимента. Формула полной вероятности. 

Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома 

Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. 

Независимые испытания. Серия независимых испытаний до 

первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения. Примеры распределений, в том числе, 

геометрическое и биномиальное. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 111.9.3. Числовые характеристики случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. 

Примеры применения математического ожидания, в том числе в 

задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. 

Выборочный метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности 

распределения. Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Понятие  о нормальном распределении. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

 

 

 

 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

(углублѐнный уровень) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублѐнный уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы  по математике и и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 
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Пояснительная записка 

Программа по математике углублѐнного уровня для обучающихся  на уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СОО  с учѐтом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы  по математике обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

 В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. Математическое образование должно 

решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка 

которых была бы достаточна  для продолжения образования по различным направлениям, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и других, а также обеспечения для каждого обучающегося возможности достижения 

математической подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач 

нацелена программа по математике углублѐнного уровня. 

Необходимость математической подготовки обусловлена обусловлено ростом числа 

специальностей, связанных с непосредственным применением математики (в сфере экономики, 

бизнесе, технологических областях, гуманитарных сферах). Количество обучающиеся, для 

которых математика становится фундаментом образования, планирующих заниматься творческой  

и исследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики и в других 

областях, увеличивается, в том числе с учетом обучающихся, кому математика нужна для 

использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что  еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения, функциональные зависимости и категории неопределѐнности, от простейших, 

усваиваемых  в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности 

требуются умения выполнять расчѐты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить 

геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать  и представлять 

информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики  в современном обществе всѐ 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение  и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит 

математике  в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные  и конструировать новые. В 

процессе решения задач – основы для организации учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
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применения математики  для решения научных и прикладных задач. Математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах  на углублѐнном 

уровне продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях  и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей  и закономерностей, формулировать их на языке математики 

и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат  для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах углублѐнного уровня 

являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, 

равносильные формулировки, умение формулировать обратное и противоположное утверждение, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений» относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается изучение учебного 

предмета «Математика» в рамках трѐх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений 

осуществляется  на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования, 

а элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего 

общего образования 

 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 
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различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения  к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение  к достижениям российских 

математиков и российской математической школы,  использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учѐного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость  к математическим аспектам различных 

видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес  к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой  и еѐ приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность  к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки  как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости  для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять 

проектную  и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания  для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия  в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии  для выявления закономерностей и 
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противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры  и контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование  по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями  и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных  и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения  с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать  и корректировать варианты решений с 

учѐтом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 
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в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по 

годам обучения в рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах настоящей 

программы 

 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

             (углубленный уровень) 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой 

стороны, формирует логическое  и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом 

для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках 

данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых 

и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 

повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими конструкциями алгебры и 

математического анализа развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, 

доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение 

и конкретизацию, абстрагирование  и аналогию, формирует креативное и критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения 

математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется как через 

учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности  и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Числа  и вычисления», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на 

уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь 

новыми темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку 



 

242 
 

объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По 

мере того как обучающиеся овладевают всѐ более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решения 

самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию 

навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи 

числа, умение делать прикидку, выполнять приближѐнные вычисления, оценивать числовые 

выражения, работать с математическими константами. Множества натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом 

из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление 

нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных  и 

иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени 

на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга 

используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и еѐ роли в построении моделей 

реального мира, широко используются обобщение и конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 

среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения 

широко используются при исследовании функций с помощью производной, при решении 

прикладных задач и задач на нахождение наибольших  и наименьших значений функции. Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчѐты по 

формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а 

также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического  и абстрактного мышления 

обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представления закономерностей  и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, 

наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаѐт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств  и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так  и с решением 

уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, 

строить их графики. Материал  этой содержательной линии нацелен на развитие умений и 

навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического 

мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у 

них появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 
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математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в 

науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 

пронизывают весь курс школьной математики  и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и еѐ приложений, они связывают разные математические 

дисциплины  и их приложения в единое целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать 

теоретико-множественный язык современной математики и использовать его  для выражения 

своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную 

ей строгость обоснований и следование определѐнным правилам построения доказательств. 

Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логического мышления 

обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует 

навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры 

и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в 

каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется 

для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать 

аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков 

решения прикладных задач организуется  в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа». 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближѐнные 

вычисления, правила округления, прикидка  и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач  и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и еѐ свойства, степень  с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные 

уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений  и неравенств. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. 

Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.  
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Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 

применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач 

с помощью системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц 

и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 

неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. 

График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные функции. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ свойства  и график. Свойства и 

график корня n-ой степени как функции обратной степени  с натуральным показателем.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 

зависимостей. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 

экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов  для решения неравенств. 

Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический  и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

Множества и логика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения.  

 

Содержание обучения в 11 классе 
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Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший 

общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 

Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы  и системы-

следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач 

с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов  и зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность  и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой  или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. 

Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определѐнного интеграла по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объѐмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.  

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»  на углублѐнном уровне на уровне среднего общего 

образования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, 

проценты, иррациональное число, множества рациональных  и действительных чисел, модуль 

действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач  из различных отраслей 

знаний и реальной жизни; 
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применять приближѐнные вычисления, правила округления, прикидку  и оценку результата 

вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую 

форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, 

применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, 

теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель 

матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для 

вычисления его значения, применять определители  для решения системы линейных уравнений, 

моделировать реальные ситуации  с помощью системы линейных уравнений, исследовать 

построенные модели  с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный 

результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени  с рациональным 

показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные  и логарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку 

корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели  с использованием аппарата 

алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные 

функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования 

графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чѐтные и нечѐтные функции, периодические функции, 

промежутки монотонности функции, максимумы  и минимумы функции, наибольшее и 

наименьшее значение функции на промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным  и целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой 

степени как функции обратной степени  с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять 

элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства 

и графики, использовать их графики для решения уравнений; 
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свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов  и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный  и экспоненциальный рост, 

формула сложных процентов, иметь преставление  о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 

зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, 

асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства 

непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к 

графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать 

производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для 

решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраической  и тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними  и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные  и логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений  и неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных  и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические  и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств,  а также задач с 

параметрами; 
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моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность  и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной  на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения  в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определѐнный интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл  по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объѐмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического  и физического 

характера, средствами математического анализа. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» 

(углубленный уровень)  
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 112.7.2.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, 

проценты, бесконечные периодические дроби. Применение 

дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные 

числа. Арифметические операции с действительными числами. 

Модуль действительного числа и его свойства. Приближѐнные 

вычисления, правила округления, прикидка  и оценка 

результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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практических задач  и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и еѐ свойства, степень  с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. 

Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

2. 112.7.2.2. Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, 

корень уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-

следствия. Неравенство, решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных 

уравнений  и неравенств. Многочлены от одной переменной. 

Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. 

Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и 

корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения 

иррациональных уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения 

показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения 

логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы 

линейных уравнений. Определитель матрицы 2×2, его 

геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 

применение определителя для решения системы линейных 

уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений. Исследование построенной модели с 

помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с 

помощью уравнений и неравенств. Применение уравнений и 

неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

 

3. 112.7.2.3. Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные 

функции. Композиция функций. График функции. 

Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные 

функции. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. 

Элементарное исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ 

свойства  и график. Свойства и график корня n-ой степени как 

функции обратной степени  с натуральным показателем.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и 

графики. Использование графиков функций для решения 

уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента.  
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Функциональные зависимости в реальных процессах и 

явлениях. Графики реальных зависимостей. 

4. 112.7.2.4. Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. 

Метод математической индукции. Монотонные и ограниченные 

последовательности. История возникновения математического 

анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 

экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. 

Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. 

Асимптоты графиков функций. Свойства функций 

непрерывных на отрезке. Метод интервалов  для решения 

неравенств. Применение свойств непрерывных функций для 

решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, 

геометрический  и физический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного и композиции функций. 

 

5. 112.7.2.5. Множества и логика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. 

Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-

множественного аппарата для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, 

следствие, доказательство, равносильные уравнения. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 112.7.3.1. Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости 

целых чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и 

наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексного числа. Арифметические операции 

с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени 

из комплексного числа. Применение комплексных чисел для 

решения физических и геометрических задач. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 112.7.3.2. Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. 

Равносильные системы  и системы-следствия. Равносильные 

неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических 

неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений.  
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Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

3. 112.7.3.3. Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы 

уравнений и неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Графические методы решения задач с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов  

и зависимостей, которые возникают при решении задач из 

других учебных предметов и реальной жизни. 

 

4. 112.7.3.4. Начала математического анализа. 

Применение производной к исследованию функций на 

монотонность  и экстремумы. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах, для определения скорости и 

ускорения процесса, заданного формулой  или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. 

Первообразные элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление 

определѐнного интеграла по формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских 

фигур и объѐмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. 

Математическое моделирование реальных процессов с 

помощью дифференциальных уравнений. 

 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» (углубленный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так 

как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и 

предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 

гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия»  на углублѐнном уровне – развитие 

индивидуальных способностей обучающихся  при изучении геометрии, как составляющей 

предметной области «Математика  и информатика» через обеспечение возможности приобретения 

и использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии,  и 

необходимых для успешного профессионального образования, связанного  с использованием 

математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублѐнном уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры  и формирование 

осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, 

знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 
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формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их 

основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий, формирование понимания роли аксиоматики  при проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и 

задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей  в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы 

и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».  

Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», 

релевантных геометрии на углублѐнном уровне обучения  в 10–11 классах, относится ко всем 

содержательным линиям учебного курса,  а формирование логических умений распределяется не 

только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей программы, 

распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет организовать 

овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности,  а новые знания включать в общую систему 

геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные 

множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублѐнном уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ, обеспечить углублѐнное изучение геометрии как составляющей 

учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учѐтом выбора будущей 

профессии, обеспечивая преемственность между общим  и профессиональным образованием. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии  и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямые  в пространстве, параллельность трѐх прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной 
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проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми  в пространстве. 

Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. 

Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение 

сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые  в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трѐх перпендикулярах.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Трѐхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного 

угла. Свойства плоских и двугранных углов трѐхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трѐхгранного угла. 

 

Многогранники. 

Виды многогранников, развѐртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема 

Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и 

усечѐнная пирамиды. Свойства рѐбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные 

многогранники: правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр.  

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности  и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечѐнной пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия 

в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, 

симметрия правильной пирамиды. 

 

Векторы и координаты в пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. 

Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение 

вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трѐх векторов. Правило параллелепипеда. 

Теорема о разложении вектора по трѐм некомпланарным векторам. Прямоугольная система 

координат  в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора  и 

координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечѐнный конус, сфера, шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел 

вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра  и конуса. Симметрия сферы и шара.  

Объѐм. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и 

конуса. Объѐм шара и шарового сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная 
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около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. 

Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и еѐ частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объѐмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию  и проходящее через вершину), 

сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости. 

 

Векторы и координаты в пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат  в пространстве. Координаты 

вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении 

геометрических задач. 

 

Движения в пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».  

 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в 

пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в 

пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на 

плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических тел 

с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось  и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам  и координатам в 

пространстве; 

выполнять действия над векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин, применяя известные методы при решении математических задач повышенного и 

высокого уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию  о пространственных 
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геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные 

ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации  на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».         

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения 

тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объѐмы  и площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел  с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в 

многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи  из рисунков 

простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах  и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми  и плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом,  на применение векторно-координатного 

метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования 

подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию  и проходящее через вершину), 

сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы  в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать  и оценивать 

реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства  в процессе поиска решения 
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математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» 

(углубленный уровень)  

 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе основного общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 112.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, 

плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы стереометрии  и 

следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Признаки скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные прямые  в пространстве, параллельность 

трѐх прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Параллельное и центральное проектирование, 

изображение фигур. Основные свойства параллельного 

проектирования. Изображение фигур в параллельной 

проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямыми  в пространстве. Параллельность 

плоскостей: параллельные плоскости, свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 

построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: 

перпендикулярные прямые  в пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о 

прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трѐх 

перпендикулярах.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, 

двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Трѐхгранный и многогранные углы. Свойства плоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трѐхгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трѐхгранного угла. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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2. 112.8.2.2. Многогранники. 

Виды многогранников, развѐртка многогранника. 

Призма: n-угольная призма, прямая и наклонная призмы, 

боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед и его свойства. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечѐнная 

пирамиды. Свойства рѐбер и боковых граней правильной 

пирамиды. Правильные многогранники: правильная 

призма и правильная пирамида, правильная треугольная 

пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о 

правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр.  

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, 

диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и полной 

поверхности прямой призмы, площадь оснований, 

теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь 

боковой поверхности  и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечѐнной пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Симметрия в правильном 

многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия 

правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 

 

3. 112.8.2.3. Векторы и координаты в пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина 

ненулевого вектора, векторы коллинеарные, 

сонаправленные и противоположно направленные 

векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: 

сложение и вычитание векторов, сумма нескольких 

векторов, умножение вектора на число. Свойства 

сложения векторов. Свойства умножения вектора на 

число. Понятие компланарные векторы. Признак 

компланарности трѐх векторов. Правило 

параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трѐм 

некомпланарным векторам. Прямоугольная система 

координат  в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора  и координатами точек. 

Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 112.8.3.1. Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая 

поверхность, сферическая поверхность, образующие 

поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечѐнный 

конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение 

тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра  и конуса. 

Симметрия сферы и шара.  

Объѐм. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об 

объѐме прямоугольного параллелепипеда и следствия из 

неѐ. Объѐм прямой и наклонной призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. Объѐм шара и шарового сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, 

вписанная в цилиндр, описанная около цилиндра. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и 

сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного 

около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы 

и еѐ частей. Подобие в пространстве. Отношение объѐмов, 

площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения конуса (параллельное основанию  и проходящее 

через вершину), сечения шара, методы построения 

сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

2. 112.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. 

Векторное умножение векторов. Свойства векторного 

умножения. Прямоугольная система координат  в 

пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора 

по базису. Координатно-векторный метод при решении 

геометрических задач. 

 

3. 112.8.3.3. Движения в пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и 

равенство фигур. Общие свойства движений. Виды 

движений: параллельный перенос, центральная 

симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг 

прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера 

Эйлера. 

 

 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублѐнного уровня является продолжением и 

развитием одноименного учебного курса углублѐнного уровня на уровне среднего общего 

образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической 

культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 

случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и 

общности математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно-

научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.  В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических 

методов, необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также 

социальных  и психологических, поскольку современные общественные науки в значительной 

мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную часть учебного курса занимает 

обсуждение закона больших чисел – фундаментального закона природы, имеющего 

математическую формализацию.  
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В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углублѐнном уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные 

события и вероятности»  и «Случайные величины и закон больших чисел».  

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории 

множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и 

смежных математических учебных курсов.  

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 

величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений и знакомство  с их непрерывными аналогами – показательным и 

нормальным распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами  и распределениями, 

акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 

распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного 

аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на 

уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и 

геометрии. 

Ещѐ один элемент содержания, который предлагается  на ознакомительном уровне – 

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развивающий 

характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением. 

 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы 

на плоскости. Деревья.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты  и вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Перестановки  и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.  

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции 

над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения 

математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое 

ожидание геометрического и биномиального распределений.  
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Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы 

независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения.  

Неравенство Чебышѐва. Теорема Чебышѐва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события 

по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному 

распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности 

вероятности показательного распределения, функция плотности вероятности нормального 

распределения. Функция плотности  и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие  к 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной 

связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь  в графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;  

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, 

противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения 

задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных 

событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые 

события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила 

умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу 

Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и по организации 

случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, 

элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и 

неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии 

испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли,  в опыте, связанном со случайным 

выбором из конечной совокупности;  

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное 

распределение.  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать 

таблицу совместного распределения двух случайных величин  для выделения распределения 

каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожидания  при решении задач, вычислять 

математическое ожидание биномиального  и геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении 

задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 
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распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями. 
 

Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» 

(углубленный уровень)  

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 112.9.2. Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. 

Степень (валентность) вершины. Графы на плоскости. 

Деревья.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. 

Элементарные события (исходы). Вероятность случайного 

события. Близость частоты  и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными 

событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, 

противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула 

сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево 

случайного эксперимента. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Независимые события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. 

Независимые испытания. Серия независимых испытаний 

до первого успеха. Перестановки  и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома 

Ньютона.  

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный 

выбор из конечной совокупности.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. 

Диаграмма распределения. Операции над случайными 

величинами. Бинарная случайная величина. Примеры 

распределений, в том числе геометрическое и 

биномиальное. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 112.9.3. Совместное распределение двух случайных 

величин. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины 

(распределения). Примеры применения математического 

ожидания (страхование, лотерея). Математическое 

ожидание бинарной случайной величины. 
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Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание геометрического и 

биномиального распределений.  

Дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины (распределения). Дисперсия бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание 

произведения и дисперсия суммы независимых 

случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение 

биномиального распределения. Дисперсия и стандартное 

отклонение геометрического распределения.  

Неравенство Чебышѐва. Теорема Чебышѐва. Теорема 

Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

исследований. Выборочные характеристики. Оценивание 

вероятности события по выборочным данным. Проверка 

простейших гипотез с помощью изученных 

распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция 

плотности вероятности распределения. Равномерное 

распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательному распределению. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Функция плотности 

вероятности показательного распределения, функция 

плотности вероятности нормального распределения. 

Функция плотности  и свойства нормального 

распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. 

Задачи, приводящие  к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент 

линейной корреляции. Совместные наблюдения двух 

величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Различие между линейной связью и причинно-

следственной связью. Линейная регрессия, метод 

наименьших квадратов. 

 

 

2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике и  дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по информатике 

базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даѐт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его  по 

классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные  и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения,  в том числе для содержательного наполнения 
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разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даѐт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств 

операционной системы, работу в сети Интернет  и использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объѐма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 

языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 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 развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности  к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 

10–11 классах должно обеспечить: 

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 оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев  с определѐнной системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий  на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 
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юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся  к саморазвитию. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется  для следующих профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

гуманитарный профиль,  ориентирующий обучающихся  на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся  на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и 

другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь  на обучающихся, чей выбор 

не соответствует в полной мере ни одному  из утверждѐнных профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной  с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена 

по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы  и поурочного планирования. 

 

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 конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения  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 обработки данных 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий  и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач  по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за неправомерное 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 
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Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к 

измерению информации. Сущность объѐмного (алфавитного) 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. Сущность 

содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с 

позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приѐмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу 

связи. Хранение информации, объѐм памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск 

информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и дробных чисел  в позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления  в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная 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. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объѐма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объѐма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма звуковых данных  при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические 

выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 

Логические операции  и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

 

Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная 

работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 

Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы.  

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 мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трѐхмерных моделей. 

 



 

266 
 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имѐн. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации  в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры  в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, 

произведений, количества элементов  с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 
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просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчѐт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) 

значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений  об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы  к многотабличным 

базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода  и распознавания 

устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

 

Планируемые результаты освоения программы по информатике  на уровне среднего 

общего образования 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.  

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования  у обучающегося 

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, ксенофобии, 

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: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
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морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными  на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса  и общественной практики, за счѐт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные 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, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 
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возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 10 

классе.  
В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов  в природе, 

технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников  их получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе  с компьютерами и 
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другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещѐнных в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объѐм текстовых, графических  и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы  и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 

классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов  и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#), анализировать алгоритмы  с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы 

для решения новых задач, использовать их в своих программах  в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки 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 обобщѐнных характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, 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 использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 
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искусственного интеллекта  в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

1. 113.6.1. Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе 

с компьютерами  и другими компонентами цифрового 

окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный 

компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных 

технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды 

программного обеспечения  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 обработки данных с 

использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий  и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения 

типовых задач  по выбранной специализации. Системы 

автоматизированного проектирования.  

Программногое обеспечение. Лицензирование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством 

Российской Федерации, за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 
нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 113.6.2. Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность 

дискретного представления информации. Двоичное 
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кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. Подходы к измерению информации. 

Сущность объѐмного (алфавитного) 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. Сущность 

содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации, определение бита с позиции содержания 

сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. 

Источник, приѐмник, канал связи, сигнал, кодирование. 

Искажение информации при передаче. Скорость 

передачи данных по каналу связи. Хранение 

информации, объѐм памяти. Обработка информации. 

Виды обработки информации: получение нового 

содержания, изменение формы представления 

информации. Поиск информации. Роль информации и 

информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Системы управления. Управление как информационный 

процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и 

дробных чисел  в позиционных системах счисления. 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в 

записи, признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной 

системы счисления  в десятичную. Алгоритм перевода 

конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления 

в P-ичную. Двоичная, восьмеричная 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. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. 

Определение информационного объѐма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного 

объѐма растрового графического изображения при 

заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма 

звуковых данных  при заданных частоте дискретизации и 

разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. 

Таблицы истинности логических операций 

«дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», 

«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. 

Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него 

элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции  и 

операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
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преобразования логических выражений. Логические 

функции. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Логические элементы компьютера. 

Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись 

логического выражения по логической схеме. 

3. 113.6.3. Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и 

форматирование. Проверка орфографии и грамматики. 

Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. 

Использование стилей. Структурированные текстовые 

документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. 

Коллективная работа с документом. Инструменты 

рецензирования в текстовых процессорах. Деловая 

переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление 

списка литературы.  

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 мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трѐхмерных 

моделей. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

   1. 113.7.1. Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имѐн. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-

сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-

приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы 

реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 

билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. 

Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием информационно-коммуникационных 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 
в зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 
программе учителя 
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технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты 

информации  в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к 

личной конфиденциальной информации, хранящейся на 

персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. 

Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная 

деятельность. Информационные ресурсы. Цифровая 

экономика. Информационная культура. 

    2. 113.7.2. Теоретические основы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. 

Соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух 

игроков с полной информацией. Построение дерева 

перебора вариантов, описание стратегии игры  в 

табличной форме. Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов 

и процессов окружающего мира. 

 

   3. 113.7.3. Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык 

программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). 

Основные конструкции языка программирования. Типы 

данных: целочисленные, вещественные, символьные, 

логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с 

условием. Циклы по переменной. Использование таблиц 

трассировки. Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной 

числовой последовательности (вычисление сумм, 

произведений, количества элементов  с заданными 

свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 
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простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции 

языка программирования для обработки символьных 

строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с 

элементами массива с однократным просмотром массива: 

суммирование элементов массива, подсчѐт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения элементов массива, нахождение 

второго по величине наибольшего (наименьшего) 

значения, линейный поиск элемента, перестановка 

элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы 

сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, 

сортировка вставками). Подпрограммы. 

4.  113.7.4. Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: 

прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ 

отклонений. Последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. 

Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы 

компьютерно-математического моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование 

модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора 

параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – 

представление сведений  об однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы на выборку данных. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между 

таблицами. Запросы  к многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы 

машинного перевода  и распознавания устной речи. 

Идентификация и поиск изображений, распознавание 

лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный 

интеллект в компьютерных играх. Использование 

методов искусственного интеллекта в обучающих 

системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных 

систем. 
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2.2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углублѐнный уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублѐнный уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по информатике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

Программа по информатике (углублѐнный уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

углублѐнном уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам  и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения), даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса  и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные  и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения,  в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, опирается  на содержание курса информатики уровня основного 

общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даѐт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты углублѐнного уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области,  так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков  и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

 В рамках углублѐнного уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная 

подготовка обучающихся к продолжению образования  в организациях профессионального 
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образования  по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким 

как программная инженерия, информационная безопасность, информационные системы  и 

технологии, мобильные системы и сети, большие данные и машинное обучение, промышленный 

интернет вещей, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, 

квантовые технологии, системы распределѐнного реестра, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»  на углублѐнном уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций обучающегося, его готовности к жизни  в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев  с определѐнной системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий  на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся  к саморазвитию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящѐн вопросам устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средств 

операционной системы, работе в сети Интернет  и использованию интернет-сервисов, 

информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объѐма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации 

программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящѐн вопросам применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

В приведѐнном далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

Углублѐнный уровень изучения информатики рекомендуется  для технологического 

профиля, ориентированного на инженерную  и информационную сферы деятельности. 

Углублѐнный уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, 

ориентированных  на специальности в области информационных технологий и инженерные 

специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной  с 

современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, 

подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть изменена 
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по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы  и поурочного планирования. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами  и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и 

долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. 

Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов  в долговременной 

памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

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 Российской Федерации за неправомерное 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система 

доменных имѐн. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. 

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. 

Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации  в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. 

Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.  

Теоретические основы информатики. 
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Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки  в цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, 

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно 

декодируемых кодов с помощью дерева.  Единицы измерения количества информации. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и дробных чисел  в позиционной системе 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, 

связь между ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объѐма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объѐма графических данных при 

заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. 

Форматы графических файлов. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма звуковых данных  при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 

существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические 

операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные  и 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный 

сумматор. Построение схем на логических элементах  по заданному логическому выражению. 

Запись логического выражения  по логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при 

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые 

данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный  код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. 

Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть  и порядок 

числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, 

связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, 

накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. 
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Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы 

по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление 

цикла с использованием заранее определѐнного инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: 

разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа  в виде набора 

простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для 

организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек 

подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ. 

Численные методы. Точное и приближѐнное решения задачи. Численные методы решения 

уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближѐнное вычисление длин кривых. 

Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод 

трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного 

деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчѐт количества 

появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск 

подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех 

слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа  в 

символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщѐнных характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм 

QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента  в двумерном массиве, 

вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и 

столбцов двумерного массива. 

Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами. Инструменты рецензирования  в текстовых процессорах. Облачные сервисы. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических 

ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вѐрсткой текста. 

Технические средства ввода текста. Специализированные средства редактирования 

математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 
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преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства 

и интернет-сервисы  для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное 

обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и 

глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Теоретические основы информатики. 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи 

алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи  от информационного объѐма 

данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. 

Коды, позволяющие обнаруживать  и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. 

Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, 

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода  и распознавания 

устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование 

методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чѐрча–Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объѐм используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. 

Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 
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Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-

частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы 

обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление 

рекурсивных функций, подсчѐт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты  и классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-

ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в 

экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых 

параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы 

массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений  об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология 

«клиент – сервер», еѐ достоинства и недостатки. Основы языка HTML  и каскадных таблиц стилей 

(CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. 

Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, 

коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. 

Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трѐхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 
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Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублѐнный 

уровень) на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося 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, ксенофобии, 

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: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе  в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, в том числе за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным  с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии  и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт понимания 

роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 
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быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных 

учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

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

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по информатике углублѐнного уровня  

в 10 классе 

 

 В процессе изучения курса информатики углублѐнного уровня в 10 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных 

(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых 

принципах организации и функционирования компьютерных сетей,  об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов  и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объѐм текстовых, графических  и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объѐма данных и характеристик 

канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа  в позиционной системе счисления с заданным 

основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной  и конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел 

в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел  в заданном диапазоне, 

обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и 

сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить 

примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, 
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C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать 

основные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которые могут 

привести  к ошибке в работе программы, формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы  и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления  и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования). 

 

Предметные результаты освоения программы по информатике углублѐнного уровня 

в 11 классе 

 

В процессе изучения курса информатики углублѐнного уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать 

и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую 

возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы 

работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и 

построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и 

сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учѐтом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, 

использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки 

программ в среде программирования, умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в 

базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную 

базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования  в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство  с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге 

решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) 
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наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 
 

     Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

                                                                           10 класс 

1. 114.6.1. Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе 

с компьютерами  и другими компонентами цифрового 

окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура фон Неймана. Автоматическое выполнение 

программы процессором. Оперативная, постоянная и 

долговременная память. Обмен данными с помощью 

шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к 

памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных 

технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределѐнные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и 

компьютерных систем. Виды программного обеспечения 

и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. Параллельное 

программирование. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Утилиты. 

Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция 

программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования 

файлов  в долговременной памяти. Шаблоны для 

описания групп файлов. 

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 

Российской Федерации за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека 

TCP/IP. Система доменных имѐн. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок 

подсетей. Сетевое администрирование. Получение 

данных о сетевых настройках компьютера. Проверка 

наличия связи с узлом сети. Определение маршрута 

движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы 

реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 

билетов и гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. 

Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты 

информации  в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Предотвращение несанкционированного доступа к 

личной конфиденциальной информации, хранящейся на 

персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. 

Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные 

шифры. Шифры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр 

Виженера. Алгоритм шифрования RSA. 

2. 114.6.2. Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Информационные 

процессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. 

Необходимость дискретизации информации, 

предназначенной для хранения, передачи и обработки  в 

цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные 

коды. Декодирование сообщений, записанных с помощью 

неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 

однозначно декодируемых кодов с помощью дерева.  

Единицы измерения количества информации. Алфавитный 

подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и дробных 

чисел  в позиционной системе счисления. Свойства 

позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной 

системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода 

конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 
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перевода целого числа из десятичной системы счисления в 

P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления, связь между ними. Арифметические операции 

в позиционных системах счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная 

система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные 

кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. 

Определение информационного объѐма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного 

объѐма графических данных при заданных разрешении и 

глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное 

кодирование. Форматы графических файлов. Трѐхмерная 

графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма 

звуковых данных  при заданных частоте дискретизации и 

разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 

существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические 

выражения. Логические тождества. Доказательство 

логических тождеств с помощью таблиц истинности. 

Логические операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Логические уравнения и системы 

уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных 

логических функций от количества аргументов. Полные 

системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. 

Совершенные дизъюнктивные  и конъюнктивные 

нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице 

истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. 

Сумматор. Многоразрядный сумматор. Построение схем 

на логических элементах  по заданному логическому 

выражению. Запись логического выражения  по 

логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. 

Ограниченность диапазона чисел при ограничении 

количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. 

Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный 

дополнительный  код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, 

арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с 

помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. 

Значащая часть  и порядок числа. Диапазон значений 

вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных 

чисел, связанные с ограничением количества разрядов. 

Выполнение операций с вещественными числами, 

накопление ошибок при вычислениях. 

3. 114.6.3. Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 
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алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные 

средства: транслятор, отладчик, профилировщик. 

Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные 

машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки 

программ. Использование трассировочных таблиц. 

Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. 

Точки останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы 

данных: целочисленные, вещественные, символьные, 

логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с 

условием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость 

различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление 

цикла с использованием заранее определѐнного 

инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование 

комментариев. Подготовка описания программы и 

инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в 

позиционных системах счисления: разбиение записи числа 

на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения 

цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. 

Представление числа  в виде набора простых 

сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и 

двоичные файлы. Файловые переменные (файловые 

указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы 

(процедуры и функции). Рекурсия. Рекурсивные объекты 

(фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. 

Использование стека для организации рекурсивных 

вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка 

программирования. Подключение библиотек подпрограмм 

сторонних производителей. Модульный принцип 

построения программ. 

Численные методы. Точное и приближѐнное решения 

задачи. Численные методы решения уравнений: метод 

перебора, метод половинного деления. Приближѐнное 

вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с 

помощью численных методов (метод прямоугольников, 

метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции 

одной переменной методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции 

языка программирования для обработки символьных 

строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчѐт 

количества появлений символа в строке, разбиение строки 

на слова по пробельным символам, поиск подстроки 

внутри данной строки, замена найденной подстроки на 

другую строку. Генерация всех слов в некотором 

алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. 

Преобразование числа  в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление 

обобщѐнных характеристик элементов массива или 
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числовой последовательности (суммы, произведения, 

среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск 

заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы 

сортировки (метод пузырька, метод выбора, сортировка 

вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка 

массива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в 

отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки 

двумерных массивов: заполнение двумерного числового 

массива по заданным правилам, поиск элемента  в 

двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и 

суммы элементов двумерного массива, перестановка строк 

и столбцов двумерного массива. 

4. 114.6.4. Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. 

Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и 

автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей. Структурированные текстовые документы. 

Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. 

Инструменты рецензирования  в текстовых процессорах. 

Облачные сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила 

цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка 

литературы. Знакомство с компьютерной вѐрсткой текста. 

Технические средства ввода текста. Специализированные 

средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: 

прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ 

отклонений. Последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов. Программные средства и 

интернет-сервисы  для обработки и представления данных. 

Большие данные. Машинное обучение. Интеллектуальный 

анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. 

Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего (наименьшего) значения диапазона. 

Вычисление коэффициента корреляции двух рядов 

данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых 

диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии 

тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора 

параметра. Оптимизация как поиск наилучшего решения в 

заданных условиях. Целевая функция, ограничения. 

Локальные и глобальный минимумы целевой функции. 

Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 
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отводимых на освоение 
каждой темы 
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                                                                           11 класс 

1. 114.7.1. Теоретические основы информатики. 

Теоретические подходы к оценке количества 

информации. Закон аддитивности информации. Формула 

Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм 

Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия данных с 

потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. 

Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени 

передачи  от информационного объѐма данных и 

характеристик канала связи. Причины возникновения 

ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие 

обнаруживать  и исправлять ошибки, возникающие при 

передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с 

повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Системный эффект. Управление как информационный 

процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. 

Соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, цели моделирования. Формализация 

прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание 

графов с помощью матриц смежности, весовых матриц, 

списков смежности. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального 

пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы 

обхода дерева. Представление арифметических 

выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков 

с полной информацией. Построение дерева перебора 

вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные 

стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы 

машинного перевода  и распознавания устной речи. 

Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск 

изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных 

играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование 

методов искусственного интеллекта в робототехнике. 

Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 114.7.2. Алгоритмы и программирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга 

как универсальная модель вычислений. Тезис Чѐрча–

Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объѐм 

используемой памяти, их зависимость от размера 

исходных данных. Оценка асимптотической сложности 

алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. 
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Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью 

алгоритма «решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной 

арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-

таблицы. Построение алфавитно-частотного словаря для 

заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. 

Вычисление арифметического выражения, записанного в 

постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного 

хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального 

остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Количество различных путей 

между вершинами ориентированного ациклического 

графа. Алгоритм Дейкстры.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных 

структур. Двоичные (бинарные) деревья. Построение 

дерева для заданного арифметического выражения. 

Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование 

стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения 

задач с сохранением промежуточных результатов. 

Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление рекурсивных функций, 

подсчѐт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном 

программировании. Объекты  и классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. 

Разработка программ на основе объектно-

ориентированного подхода. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование 

интерфейса пользователя. Использование готовых 

управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах 

программирования. 

3. 114.7.3. Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование 

модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании 

непрерывных процессов. Моделирование движения. 

Моделирование биологических систем. Математические 

модели в экономике. Вычислительные эксперименты с 

моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Оценка числовых параметров 

моделируемых объектов и процессов. Восстановление 

зависимостей по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. 

Имитационное моделирование. Системы массового 

обслуживания. 
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Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – 

представление сведений  об однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация данных. Запросы на выборку данных. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между 

таблицами. Внешний ключ. Целостность базы данных. 

Запросы к многотабличным базам данных.  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и 

клиентской частях сайта. Технология «клиент – сервер», 

еѐ достоинства и недостатки. Основы языка HTML  и 

каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке 

JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка 

файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). 

Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. 

Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных 

изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска 

слоя. Каналы. Сохранение выделенной области. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. 

Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка 

элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. 

Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование 

контуров. Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трѐхмерных 

моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование 

источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии 

(3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и 

дополненной реальности. 

 

 

2.2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также  с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 
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Содержание программы по физике направлено на формирование  естественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении  их физике на базовом уровне на основе 

системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО 

к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения,  а также 

учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики  с естественно-научными 

учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего 

общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,  в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей программы  в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся  учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические 

возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных методических 

подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной части содержания 

курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая  в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий  для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат  в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов  с заданными свойствами 

и других. Изучение физики вносит основной вклад  в формирование естественно-научной картины 

мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении 

ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает  как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики  с развитием общества, а также 

с мировоззренческими, нравственными  и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство  с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий  и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящѐнных экологическим проблемам современности, которые связаны  с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются 

физические теории (формирование представлений  о структуре построения физической теории, 

роли фундаментальных законов  и принципов в современных представлениях о природе, границах 
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применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется  прежде всего за счѐт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – 

это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, 

которые в программе  по физике объединены в общий список ученических практических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля  и оценки, 

осуществляется участниками образовательного процесса исходя  из особенностей планирования и 

оснащения кабинета физики.  При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями 

проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку 

опытов по проверке предложенных гипотез. 

Решение расчѐтных и качественных задач с заданной физической моделью, позволяющее 

применять изученные законы и закономерности как  из одного раздела курса, так и интегрируя 

знания из разных разделов.  Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение 

протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора 

физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса базовый уровень курса физики  на уровне среднего общего образования должен 

изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимого лабораторного 

оборудования для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ 

и демонстрационного оборудования обязательно.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии  с принципом минимальной 

достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов,  их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач  в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений  в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройств  и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  
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Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 
Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных  и практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике.  

В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться  в объѐме 204 часа за 

два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 

20 ч резервное время, которое используется учителем для изучения вопросов, тесно связанных с 

выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение 

механики, молекулярной физики и электродинамики, за счѐт расширения числа лабораторных 

работ исследовательского характера и уроков решения качественных и расчѐтных задач. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания. 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и 

теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,  в практической 

деятельности людей.  

Демонстрации. 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

Раздел 2. Механика. 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчѐта. 

Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение 

скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности  с постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период  и частота обращения. 

Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремѐнные передачи. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту  и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 
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Исследование соотношения между путями, пройденными телом  за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении  с начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчѐта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона  для материальной 

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении 

тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твѐрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине  и резиновом образце, 

от их деформации.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомѐт, копѐр, пружинный пистолет, 

движение ракет. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела  на примере 
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растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения  и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы  в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объѐма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

еѐ изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоѐмкость вещества. 

Количество теплоты  при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки  из бутылки 

под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путѐм трения 

(видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная  и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления.  
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Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление  и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр  и психрометр, калориметр, 

технологии получения современных материалов,  в том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 1. Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжѐнности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроѐмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила 

тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твѐрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-
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перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента 

и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторы  и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учѐт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса  в технике (ракета, водомѐт и 

другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, 

технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 
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Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицы  в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции  в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный  или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 
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Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)  для электромагнитных 

колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы 

груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединѐнных конденсатора, 

катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных 

волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн  в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 

света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений  в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние  и оптическая 

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих  и рассеивающих линзах. Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 
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проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решѐтка, 

поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 

Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия  и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов  при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 
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Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние радиоактивности  на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. Звѐзды,  их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звѐзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звѐзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной  и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии  в современной научной 

картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира  в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 
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моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения  в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации  на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.  

 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»  должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических  и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учѐных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности,  в том числе в деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 
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готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию  и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

 Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания,  его интерпретации, 

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

учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
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критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания  из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибку. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твѐрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества  и электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твѐрдых 

тел, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа 

газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжѐнность поля, потенциал, разность потенциалов;  при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин,  их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных 

систем отсчѐта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый 

закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать 

словесную формулировку закона,  его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 
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различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов  с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,  при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые  для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков  в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники  и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни  для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы  в решение рассматриваемой 

проблемы. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник  с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция  и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
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сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного 

поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического  и магнитного 

полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия  и импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения  и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину  с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада,  при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение  и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника  с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов  с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку  из предложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,  при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности  с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые  для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей  и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

                                                                      10 класс 

1. 115.6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания. 

Физика – наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы и теории. 

Границы применимости физических законов. Принцип 

соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира,  в практической деятельности 

людей.  

Демонстрации. 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

компьютерные датчики. 

 

2. 115.6.2. Раздел 2. Механика. 

115.6.2.1. Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Система отсчѐта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная 

скорость) и ускорение материальной точки, их проекции 

на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости координат, скорости, 

ускорения, пути и перемещения материальной точки от 

времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной 

точки по окружности  с постоянной по модулю 

скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период  

и частота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: 

спидометр, движение снарядов, цепные и ремѐнные 

передачи. 
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Демонстрации. 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических 

характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых 

механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к 

горизонту  и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью 

определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными 

телом  за последовательные равные промежутки времени 

при равноускоренном движении  с начальной скоростью, 

равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. 115.6.2.2. Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютона  для материальной точки. Третий закон 

Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая 

космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила 

трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила 

трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления 

при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно 

твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: 

подшипники, движение искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и 

падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих 

в пружине  и резиновом образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, 

имеющего ось вращения. 

 

4.  115.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы 
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материальных точек. Импульс силы и изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об 

изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела 

вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением механической 

энергии системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: 

водомѐт, копѐр, пружинный пистолет, движение ракет. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух 

одинаковых нитяных маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением 

механической энергии тела  на примере растяжения 

резинового жгута. 

5.  115.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

115.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической 

теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории 

и их опытное обоснование. Броуновское движение. 

Диффузия. Характер движения  и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. 

Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц газа. Шкала 

температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы  

в идеальном газе с постоянным количеством вещества. 

Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: 

термометр, барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, 

фотографии молекул органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 
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Опыты, доказывающие существование 

межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на 

стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния 

идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на 

основе измерений объѐма комнаты, давления и 

температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами 

состояния разреженного газа. 

6.  115.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия 

термодинамической системы и способы еѐ изменения. 

Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия 

одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоѐмкость вещества. Количество теплоты  при 

теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Графическая 

интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов 

в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых 

машин. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Коэффициент полезного действия тепловой машины. 

Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: 

двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, 

кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении 

работы: вылет пробки  из бутылки под действием 

сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке 

путѐм трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при 

теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с 

воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего 

сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоѐмкости. 

 

7. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. 

Абсолютная  и относительная влажность воздуха. 

Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Современные материалы. Плавление  и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Сублимация. 
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Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: 

гигрометр  и психрометр, калориметр, технологии 

получения современных материалов,  в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического 

вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

8.  115.6.4. Раздел 4. Электродинамика. 

115.6.4.1. Тема 1. Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон сохранения электрического 

заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный 

электрический заряд. Электрическое поле. 

Напряжѐнность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжѐнности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. 

Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость.  

Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского 

конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: 

электроскоп, электрометр, электростатическая защита, 

заземление электроприборов, конденсатор, 

копировальный аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между ними и 

диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроѐмкости конденсатора. 

 

9.  115.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в 

различных средах. 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники тока. Сила тока. 

Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление 

вещества. Последовательное, параллельное, смешанное 

соединение проводников.  
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Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление 

источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твѐрдых металлов. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных 

пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: 

амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, 

электронагревательные приборы, электроосветительные 

приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, 

термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических 

проводников от длины, площади поперечного сечения и 

материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое 

замыкание гальванического элемента и оценка 

внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его 

внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

10.  115.6.5. Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе 

осуществляется с учѐтом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, 

химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением 

методов научного познания: явление, научный факт, 

гипотеза, физическая величина, закон, теория, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная 

функция, парабола, гипербола, их графики и свойства, 

тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество, 

векторы  и их проекции на оси координат, сложение 
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векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, 

диффузия, осмос, теплообмен живых организмов (виды 

теплопередачи, тепловое равновесие), электрические 

явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов 

и молекул, моль вещества, молярная масса, тепловые 

свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов, электрические 

свойства металлов, электролитическая диссоциация, 

гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, 

термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием 

механизмов, учѐт трения в технике, подшипники, 

использование закона сохранения импульса  в технике 

(ракета, водомѐт и другие), двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 

кондиционер, технологии получения современных 

материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные 

приборы, гальваника. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

                                                                      11 класс 

1. 115.7.1. Раздел 4. Электродинамика. 

115.7.1.1. Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 

магнитной индукции. Картина линий магнитной 

индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий 

индукции магнитного поля длинного прямого 

проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, 

катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие 

проводников с током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение 

заряженной частицы  в однородном магнитном поле. 

Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора 

магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила 

индукции  в проводнике, движущемся поступательно в 

однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. 

Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 
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Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: 

постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, 

ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от 

скорости изменения магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с 

током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

2. 115.7.2. Раздел 5. Колебания и волны. 

115.7.2.1. Тема 1. Механические и электромагнитные 

колебания. 

Колебательная система. Свободные механические 

колебания. Гармонические колебания. Период, частота, 

амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических 

колебаний. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания в идеальном колебательном контуре. 

Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения 

энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные 

механические колебания. Резонанс. Вынужденные 

электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. 

Мощность переменного тока. Амплитудное и 

действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Экологические риски при 

производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: 

электрический звонок, генератор переменного тока, 

линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы 

(пружинный  или математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения 

от времени)  для электромагнитных колебаний. 
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Резонанс при последовательном соединении резистора, 

катушки индуктивности и конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний 

груза на нити от длины нити и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из 

последовательно соединѐнных конденсатора, катушки и 

резистора. 

3. 115.7.2.2. Тема 2. Механические и электромагнитные 

волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. 

Скорость распространения и длина волны. Поперечные и 

продольные волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. 

Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения 

электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов 

E, B, v в электромагнитной волне. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение 

электромагнитных волн  в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: 

музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика 

в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и 

продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических 

волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических 

волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с 

амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. 

 

4. 115.7.2.3. Тема 3. Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное 

распространение света в однородной среде. Луч света. 

Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение 

изображений  в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. 

Абсолютный показатель преломления. Полное 

внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. 

Фокусное расстояние  и оптическая сила тонкой линзы. 
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Построение изображений в собирающих  и 

рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. 

Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные 

источники. Условия наблюдения максимумов и 

минимумов в интерференционной картине от двух 

синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие 

наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: 

очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, 

микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решѐтка, поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света. Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

5.  115.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории 

относительности. 

Границы применимости классической механики. 

Постулаты специальной теории относительности: 

инвариантность модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени 

и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской 

частицы. Энергия покоя. 

 

6.  115.7.4. Раздел 7. Квантовая физика. 

115.7.4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его 

частотой. Энергия  и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. 

Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: 

фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 
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Солнечная батарея. 

7. 115.7.4.2. Тема 2. Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию 

α -частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Излучение и поглощение фотонов  при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр 

уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: 

спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый 

компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

 

8.  115.7.4.3. Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. 

Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по 

определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 

радиоактивности  на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра 

Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. 

Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект 

массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и 

перспективы ядерной энергетики. Экологические 

аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической 

картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: 

дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная 

бомба. 

Демонстрации. 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

9. 115.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и 

мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, 

их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии 

Солнца и звѐзд. Звѐзды,  их основные характеристики. 

Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звѐзды 
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главной последовательности. Зависимость «масса – 

светимость» для звѐзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звѐзд. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Этапы 

жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение 

Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и 

квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. 

Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием 

компьютерных приложений для определения положения 

небесных объектов на конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

10. 115.7.6. Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, 

технологической, социальной  и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и 

астрономии  в современной научной картине мира, роль 

физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины 

мира  в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

 

 

2.2.19. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(углублѐнный уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублѐнный уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы  по физике и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения тем  и разделов учебного предмета с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Программа по физике даѐт представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» на 

углублѐнном уровне.  

Изучение курса физики углублѐнного уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условий  для проявления своих 

интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы для 

продолжения образования в организациях профессионалнього образования по различным физико-

техническим и инженерным специальностям. 
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В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики на 

уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублѐнном 

уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на 

уровне среднего общего образования на углублѐнном уровне, является системно-деятельностный 

подход. 

Программа по физике включает: 

планируемые результаты освоения курса физики на углублѐнном уровне,  в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Программа по физике предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию физики на углублѐнном уровне при условии сохранения обязательной 

части содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая  в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий  для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат  в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов  с заданными 

свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной 

картины мира обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, которые 

можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает  как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики  с развитием общества, а также 

с мировоззренческими, нравственными  и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублѐнного уровня предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и 

законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные технические 

устройства, и технологии.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящѐнных экологическим проблемам современности, которые связаны  с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности.  

Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно-

деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на использовании 

самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. Для 

углублѐнного уровня – это система самостоятельного ученического эксперимента, включающего 

фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, лабораторные работы и работы 

практикума. При этом возможны два способа реализации физического практикума. В первом 

случае практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго 

полугодий в каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему 

лабораторных работ, которые проводятся  в процессе изучения раздела (темы). При этом под 

работами практикума понимается самостоятельное исследование, которое проводится по 

руководству свѐрнутого, обобщѐнного вида без пошаговой инструкции.  
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В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических 

практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей поурочного планирования  и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается 

овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчѐтных и качественных задач. При этом для 

расчѐтных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физической 

моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач 

приоритетом являются задания  на объяснение/предсказание протекания физических явлений и 

процессов  в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса курс физики углублѐнного уровня  на уровне среднего общего образования 

должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть 

необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике 

ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное 

оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии  с принципом минимальной 

достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов,  их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению  в этом направлении.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач  в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений  в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи, в том числе задач инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройств  и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 
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овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной  с физикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублѐнный уровень изучения учебного 

предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, 

планирующими продолжение образования  по специальностям физико-технического профиля.  
 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся. 

В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательного 

процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике.  

Содержание обучения в 10 классе 

 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания  и методы 

исследования физических явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение  и эксперимент в физике.  

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

компьютерные датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).  

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твѐрдое 

тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы 

его применимости. Физическая теория.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,  в практической 

деятельности людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин 

при помощи компьютерных датчиков. 

Раздел 2. Механика. 

Тема 1. Кинематика. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчѐта. 

Прямая и обратная задачи механики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение 

скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, 

скорости, ускорения и пути материальной точки от времени  и их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом 

к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их 

графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и 

линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное 

(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 
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Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, 

цепные, шестерѐнчатые и ремѐнные передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости. 

Преобразование движений с использованием механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту  и горизонтально.  

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразование угловой скорости в редукторе. 

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела  в разных 

системах отсчѐта. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.  

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении  по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.  

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории).  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы  о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полѐта и начальной скоростью тела.  

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Исследование зависимости периода обращения конического маятника  от его параметров. 

Тема 2. Динамика. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта. Принцип относительности 

Галилея. Неинерциальные системы отсчѐта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона для материальной точки.  

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты  над поверхностью 

планеты и от географической широты. Движение небесных тел  и их спутников. Законы Кеплера. 

Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент 

трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, еѐ зависимость от скорости 

относительного движения. 

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчѐта.  

Принцип относительности.  

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно 

неинерциальной системы отсчѐта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его 

ускорение в инерциальной системе отсчѐта. 

Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Центробежные механизмы. 
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Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданное расстояние от его массы.  

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине  и резиновом образце, 

от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лѐгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N).  

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом 

трения. 

Изучение движения груза на валу с трением.  

Тема 3. Статика твѐрдого тела. 

Абсолютно твѐрдое тело. Поступательное и вращательное движение твѐрдого тела. Момент 

силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твѐрдому телу. 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решѐтчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условия равновесия. 

Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения.  

Конструирование кронштейнов и расчѐт сил упругости.  

Изучение устойчивости твѐрдого тела, имеющего площадь опоры.  

Тема 4. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы 

материальных точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульс силы и изменение импульса тела.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в 

центральных полях. 

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы 

силы.  

Мощность силы.  

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном 

поле. Потенциальная энергия тела  в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). 

Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.  

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. 

Закон сохранения механической энергии.  

Упругие и неупругие столкновения.  

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения 

механической энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомѐт, копѐр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 
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Реактивное движение. 

Измерение мощности силы. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы 

тяжести и силы упругости. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение импульса тела по тормозному пути.  

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.  

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.  

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. 

Диффузия. Броуновское движение. Характер движения  и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и способы еѐ измерения. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся 

хаотически и не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала 

температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы  в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения еѐ частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 

Модели движения частиц вещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеоролик с записью реального броуновского движения. 

Диффузия жидкостей. 

Модель опыта Штерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решѐток. 

Наблюдение и исследование изопроцессов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между 

горячей и холодной водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории). 

Изучение изохорного процесса. 

Изучение изобарного процесса. 

Проверка уравнения состояния. 

Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий  для термодинамической 

системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние 
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значения величин, описывающих  еѐ состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической 

системы к тепловому равновесию.  

Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–

Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая 

концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного 

идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-

диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без 

совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоѐмкость тела. Удельная и молярная теплоѐмкости вещества. 

Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчѐт количества теплоты при 

теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.  

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты  и работа как 

меры изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное 

состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная 

температура.  

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту 

от более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость 

природных процессов. 

Принципы действия тепловых машин. КПД.  

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение 

окружающей среды.  

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, 

дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, 

утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизация 

биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии. 

Демонстрации.  

Изменение температуры при адиабатическом расширении.  

Воздушное огниво.  

Сравнение удельных теплоѐмкостей веществ.  

Способы изменения внутренней энергии.  

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерные модели тепловых двигателей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение удельной теплоѐмкости. 

Исследование процесса остывания вещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия  и температуры кипения 

жидкостей.  

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.  

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности  и давления 

насыщенного пара от температуры, их независимость от объѐма насыщенного пара. Зависимость 

температуры кипения от давления в жидкости. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Деформации твѐрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих 
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деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твѐрдых тел, объѐмное и линейное расширение. 

Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на 

качественном уровне). 

Преобразование энергии в фазовых переходах.  

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Давление под искривлѐнной поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные 

материалы. 

Демонстрации. 

Тепловое расширение. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение. Кипение при пониженном давлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плѐнками. 

Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Модели неньютоновской жидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Виды деформаций. 

Наблюдение малых деформаций. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение закономерностей испарения жидкостей.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров  в помещении. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной  к нему силы. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 1. Электрическое поле. 

Электризация тел и еѐ проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды. 

Напряжѐнность электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжѐнности 

электрического поля. Однородное электрическое поле.  

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов  и напряжение. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. 

Связь напряжѐнности поля и разности потенциалов для электростатического поля (как 

однородного, так и неоднородного). 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно 

заряженного по объѐму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины 

линий напряжѐнности этих полей  и эквипотенциальных поверхностей.  

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроѐмкость конденсатора. Электроѐмкость плоского конденсатора.  

Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 
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Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра.  

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическое поле двух заряженных пластин.  

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).  

Проводники в электрическом поле.  

Электростатическая защита.  

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ѐмкости.  

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости.  

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.  

Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения 

светодиода.  

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении 

конденсаторов.  

Исследование разряда конденсатора через резистор. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U 

и ЭДС ℰ. 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его 

длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчѐт 

разветвлѐнных электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая  на резисторе.  

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсатор в цепи постоянного тока. 

Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, 

счѐтчик электрической энергии.  

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания и 

светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента  и оценка 

внутреннего сопротивления. 

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерение удельного сопротивления проводников. 
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Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания. 

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени  при коротком 

замыкании.  

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока. 

Тема 3. Токи в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твѐрдых 

металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы 

Фарадея для электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-

лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, 

рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Законы электролиза Фарадея. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Сравнение проводимости металлов и полупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Наблюдение электролиза. 

Измерение заряда одновалентного иона. 

Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых  и цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.  

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных  в тематических разделах 

«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублѐнного уровня в 10 классе осуществляется  с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая 

лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество. Векторы  и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в 
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природе, электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов, 

жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, 

гальваника, электронная микроскопия. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учѐт сухого и 

жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), 

использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомѐт и другие), двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы, 

полупроводниковые приборы, гальваника.  

 

Содержание обучения в 11 классе 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 4. Магнитное поле. 

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки  и кругового витка). 

Опыт Эрстеда. 

Сила Ампера, еѐ направление и модуль. 

Сила Лоренца, еѐ направление и модуль. Движение заряженной частицы  в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных 

магнитов.  

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника  и замкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле. 

Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование магнитного поля постоянных магнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Измерение силы Ампера. 

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.  

Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера. 

Тема 5. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции. 

ЭДС самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 
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Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, 

защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Правило Ленца. 

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. 

Явление самоиндукции. 

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование явления электромагнитной индукции.  

Определение индукции вихревого магнитного поля. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборка модели электромагнитного генератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические колебания. 

Колебательная система. Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое 

описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания 

гармонических колебаний из их энергетического  и кинематического описания.  

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с 

амплитудами колебаний еѐ скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического 

маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.  

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная 

кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, 

музыкальные инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Запись колебательного движения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити  от амплитуды.  

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от 

сопротивления.  

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования 

представлений об идеальной модели пружинного маятника. 

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.  

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразование энергии в пружинном маятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Тема 2. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора  с амплитудой 

силы тока в колебательном контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени. 
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Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ѐмкости контура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденные синусоидальные колебания. 

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Устройство и принцип действия трансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение трансформатора. 

Исследование переменного тока через последовательно соединѐнные конденсатор, катушку 

и резистор.  

Наблюдение электромагнитного резонанса.  

Исследование работы источников света в цепи переменного тока.  

Тема 3. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция и дифракция.  

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов   ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗     в электромагнитной волне. 
Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и 

дифракция.  

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн  в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Акустический резонанс. 

Свойства ультразвука и его применение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение параметров звуковой волны. 

Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве. 

Тема 4. Оптика. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник 

света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений  в плоском зеркале. 

Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн 

при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние  и оптическая 

сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от еѐ 

геометрии и относительного показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к еѐ главной оптической оси. 

Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих  и рассеивающих линзах и их 

системах.  

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. 

Примеры классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, 

микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная 

решѐтка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света.  

Исследование преломления света.  

Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода. 

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину  и призму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение цветов тонких плѐнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решѐтки.  

Наблюдение дифракционного спектра. 

Наблюдение дисперсии света.  

Наблюдение поляризации света. 

Применение поляроидов для изучения механических напряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз). 

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы. 

Получение изображения в системе из двух линз. 

Конструирование телескопических систем.  
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Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. 

Изучение поляризации света, отражѐнного от поверхности диэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 

Наблюдение дисперсии. 

Наблюдение и исследование дифракционного спектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решѐтки. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени  и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приѐмники, ускорители 

заряженных частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков 

заряженных частиц в магнитном поле). 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чѐрного тела). Закон смещения 

Вина. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоны. Энергия и импульс фотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую  и абсолютно 

отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля  и размеры области 

локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на 

кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределѐнностей Гейзенберга. 

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, 

фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещѐнности. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 

Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения. 

Тема 2. Физика атома. 

Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома  с одного уровня 

энергии на другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 
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Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Устройство и действие счѐтчика ионизирующих частиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной 

Ридберга. 

Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства 

ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фон 

излучения. Дозиметрия. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.  

Методы регистрации и исследования элементарных частиц.  

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о 

Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.  

Физика за пределами Стандартной модели. Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

Единство физической картины мира. 

Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, термоядерный реактор, атомная бомба,  магнитно-резонансная томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, 

радиотелескопы, внеатмосферная астрономия. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд.  

Звѐзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». 

Звѐзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звѐзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения звѐздного неба невооружѐнным глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов  на конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звѐздных скоплений. 

Физический практикум. 
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Способы измерения физических величин с использованием аналоговых  и цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных  в тематических разделах 

«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Обобщающее повторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания  и волны», «Основы специальной 

теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики». 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной  и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии  в современной научной 

картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической 

функций физической теории, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублѐнного уровня в 11 классе осуществляется  с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая 

лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения  в живой 

природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение 

окружающей среды, ультразвуковая диагностика  в медицине, оптические явления в живой 

природе. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной 

поверхности, сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, 

генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, 

радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приѐмники, ядерная 

энергетика и экологические аспекты еѐ развития. 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования  

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»  должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности,  в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 



 

343 
 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических  и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учѐных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности,  в том числе в деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности,  в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы  по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию  и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

 Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания  из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики углубленного уровня в 10 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики  в современной научной картине 

мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории 

в формировании представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

инерциальная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно 

неупругое столкновения, модели газа, жидкости и твѐрдого (кристаллического) тела, идеальный 

газ, точечный заряд, однородное электрическое поле;  

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 

положения и законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики 

равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы 
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Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, 

условия равновесия твѐрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов, 

указывать условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и 

третьего законов Ньютона, законов сохранения импульса  и механической энергии, закона 

всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физики  и термодинамики (связь 

давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией 

его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движения 

его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, 

уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии  в 

тепловых процессах), при этом использовать математическое выражение законов, указывать 

условия применимости уравнения Менделеева–Клапейрона; 

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и 

законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при 

этом указывая условия применимости закона Кулона,  а также практически важные соотношения: 

законы Ома для участка цепи  и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правила 

Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, 

ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землѐй вблизи еѐ 

поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная 

температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, 

работа идеального газа, относительная влажность воздуха,  коэффициент полезного действия 

идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжѐнность электрического поля, 

напряжѐнность поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, 

напряжение, мощность тока, электрическая ѐмкость плоского конденсатора, сопротивление 

участка цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия 

электрического поля конденсатора; 

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое 

движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, 

кипение и конденсация, плавление  и кристаллизация, направленность теплопередачи, 

электризация тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой  с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде графиков с учѐтом абсолютных 

погрешностей измерений, делать выводы  по результатам исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 

измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

решать расчѐтные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям 

задачи, применять формулы, законы, закономерности  и постулаты физических теорий при 
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использовании математических методов решения задач, проводить расчѐты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учѐтом 

полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассуждений  с использованием изученных законов, 

закономерностей и физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;  

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков  в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники  и технологий;  

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании,  а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные 

информационные технологии для поиска, переработки  и предъявления учебной и научно-

популярной информации, структурирования  и интерпретации информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать еѐ 

достоверность  как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;  

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;  

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности  по специальностям 

физико-технического профиля. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной  и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль 

астрономии в практической деятельности человека  и дальнейшем научно-техническом развитии, 

значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики, 

роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные 

положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения 

электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы 

тока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна); 

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой 

физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый  и второй постулаты Бора, принцип 

соотношения неопределѐнностей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и 

энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 
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описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжѐнность 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, 

индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с 

током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и 

импульс фотона, массовое число  и заряд ядра, энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 

отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа-  и бета-распады ядер, гамма-

излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой,  и рассчитывать его 

характеристики; 

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы  для анализа и 

объяснения физических процессов, происходящих в звѐздах,  в звѐздных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звѐзд и Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде графиков с учѐтом абсолютных погрешностей измерений, делать 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 

измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

описывать методы получения научных астрономических знаний; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 

применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании 

математических методов решения задач, проводить расчѐты на основании имеющихся данных, 

анализировать результаты  и корректировать методы решения с учѐтом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассуждений  с использованием изученных законов, 

закономерностей и физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков  в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники  и технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании,  а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий,  при этом использовать современные 

информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать  еѐ 
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достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектных  и учебно-исследовательских работ;  

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 
 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

                                                               10 класс 

1. 116.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания  и методы исследования физических 

явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Наблюдение  и эксперимент в физике.  

Способы измерения физических величин (аналоговые и 

цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин 

(абсолютная и относительная).  

Моделирование физических явлений и процессов 

(материальная точка, абсолютно твѐрдое тело, идеальная 

жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. 

Физический закон, границы его применимости. 

Физическая теория.  

Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира,  в практической деятельности 

людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного 

тока при помощи аналоговых и цифровых 

измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. 

Примеры измерения физических величин при помощи 
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компьютерных датчиков. 

2. 116.6.2. Раздел 2. Механика. 

116.6.2.1. Тема 1. Кинематика. 

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Система отсчѐта. 

Прямая и обратная задачи механики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси 

системы координат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная 

скорость) и ускорение материальной точки, их проекции 

на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Зависимость координат, скорости, ускорения и 

пути материальной точки от времени  и их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Зависимость координат, скорости и ускорения 

материальной точки от времени и их графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной 

точки по окружности. Угловая и линейная скорость. 

Период и частота обращения. Центростремительное 

(нормальное), касательное (тангенциальное) и полное 

ускорение материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: 

спидометр, движение снарядов, цепные, шестерѐнчатые и 

ремѐнные передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических 

характеристик движения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрация предельного перехода и измерение 

мгновенной скорости. 

Преобразование движений с использованием 

механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к 

горизонту  и горизонтально.  

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразование угловой скорости в редукторе. 

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения 

одного и того же тела  в разных системах отсчѐта. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Изучение неравномерного движения с целью 

определения мгновенной скорости.  

Измерение ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движении  по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении.  

Измерение ускорения свободного падения 

(рекомендовано использование цифровой лаборатории).  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Проверка гипотезы  о прямой пропорциональной 

зависимости между дальностью полѐта и начальной 

скоростью тела.  

Изучение движения тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью.  
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Исследование зависимости периода обращения 

конического маятника  от его параметров. 

3. 116.6.2.2. Тема 2. Динамика. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта. 

Принцип относительности Галилея. Неинерциальные 

системы отсчѐта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона для материальной точки.  

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность 

гравитационной и инертной массы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного 

падения от высоты  над поверхностью планеты и от 

географической широты. Движение небесных тел  и их 

спутников. Законы Кеплера. Первая космическая 

скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и 

сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила 

сопротивления при движении тела в жидкости или газе, 

еѐ зависимость от скорости относительного движения. 

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: 

подшипники, движение искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдение движения тел в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчѐта.  

Принцип относительности.  

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с 

одинаковым ускорением относительно неинерциальной 

системы отсчѐта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с 

произведением массы тела на его ускорение в 

инерциальной системе отсчѐта. 

Равенство сил, возникающих в результате 

взаимодействия тел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Измерение равнодействующей сил при движении бруска 

по наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения 

бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние 

от его массы.  

Исследование зависимости сил упругости, возникающих 

в пружине  и резиновом образце, от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, 

перекинутой через лѐгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового 

коэффициента зависимости Fтр(N).  

Исследование движения бруска по наклонной плоскости 

с переменным коэффициентом трения. 
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Изучение движения груза на валу с трением. 

4.  116.6.2.3. Тема 3. Статика твѐрдого тела. 

Абсолютно твѐрдое тело. Поступательное и 

вращательное движение твѐрдого тела. Момент силы 

относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, 

приложенных к твѐрдому телу. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: 

кронштейн, строительный кран, решѐтчатые 

конструкции. 

Демонстрации. 

Условия равновесия. 

Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, 

имеющего ось вращения.  

Конструирование кронштейнов и расчѐт сил упругости.  

Изучение устойчивости твѐрдого тела, имеющего 

площадь опоры. 

 

5.  116.6.2.4. Тема 4. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки, системы материальных 

точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема 

о движении центра масс. 

Импульс силы и изменение импульса тела.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о 

сохранении момента импульса в центральных полях. 

Работа силы на малом и на конечном перемещении. 

Графическое представление работы силы.  

Мощность силы.  

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной точки.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела 

в однородном гравитационном поле. Потенциальная 

энергия тела  в гравитационном поле однородного шара 

(внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. 

Третья космическая скорость.  

Связь работы непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения 

механической энергии.  

Упругие и неупругие столкновения.  

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как 

следствие закона сохранения механической энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: 

движение ракет, водомѐт, копѐр, пружинный пистолет, 

гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Измерение мощности силы. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной 
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энергий при действии на тело силы тяжести и силы 

упругости. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Измерение импульса тела по тормозному пути.  

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и 

мощности силы тяги.  

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследование сохранения импульса при упругом 

взаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному 

пути. 

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с 

работой силы трения.  

Определение работы силы трения при движении тела по 

наклонной плоскости. 

6.  116.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

116.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической 

теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории 

(МКТ), их опытное обоснование. Диффузия. Броуновское 

движение. Характер движения  и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и способы еѐ 

измерения. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической 

теории: частицы газа движутся хаотически и не 

взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Абсолютная температура (шкала температур Кельвина). 

Закон Дальтона. Изопроцессы  в идеальном газе с 

постоянным количеством вещества. Графическое 

представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа (основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической 

системы со средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения еѐ частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: 

термометр, барометр, получение наноматериалов. 

Демонстрации. 

Модели движения частиц вещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеоролик с записью реального броуновского 

движения. 

Диффузия жидкостей. 

Модель опыта Штерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решѐток. 

Наблюдение и исследование изопроцессов. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Исследование процесса установления теплового 

равновесия при теплообмене между горячей и холодной 

водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано 

использование цифровой лаборатории). 

Изучение изохорного процесса. 

Изучение изобарного процесса. 

Проверка уравнения состояния. 

7.  116.6.3.2. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних 

условий  для термодинамической системы. Внешние и 

внутренние параметры. Параметры термодинамической 

системы как средние значения величин, описывающих  

еѐ состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная 

релаксация термодинамической системы к тепловому 

равновесию.  

Модель идеального газа в термодинамике – система 

уравнений: уравнение Менделеева–Клапейрона и 

выражение для внутренней энергии. Условия 

применимости этой модели: низкая концентрация частиц, 

высокие температуры. Выражение для внутренней 

энергии одноатомного идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление 

работы по графику процесса на pV-диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней 

энергии термодинамической системы без совершения 

работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоѐмкость тела. Удельная и 

молярная теплоѐмкости вещества. Уравнение Майера. 

Удельная теплота сгорания топлива. Расчѐт количества 

теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном 

процессе.  

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. 

Количество теплоты  и работа как меры изменения 

внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных 

процессов: через заданное равновесное состояние 

термодинамической системы проходит единственная 

адиабата. Абсолютная температура.  

Второй закон термодинамики для неравновесных 

процессов: невозможно передать теплоту от более 

холодного тела к более нагретому без компенсации 

(Клаузиус). Необратимость природных процессов. 

Принципы действия тепловых машин. КПД.  

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых 

двигателей. Тепловое загрязнение окружающей среды.  

Технические устройства и технологические процессы: 

холодильник, кондиционер, дизельный и карбюраторный 

двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких 

температур, утилизация «тепловых» отходов с 

использованием теплового насоса, утилизация 

биоорганического топлива для выработки «тепловой» и 
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электроэнергии. 

Демонстрации.  

Изменение температуры при адиабатическом 

расширении.  

Воздушное огниво.  

Сравнение удельных теплоѐмкостей веществ.  

Способы изменения внутренней энергии.  

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерные модели тепловых двигателей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Измерение удельной теплоѐмкости. 

Исследование процесса остывания вещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного 

взаимодействия  и температуры кипения жидкостей. 

8.  116.6.3.3. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы.  

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. 

Удельная теплота парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная 

зависимость плотности  и давления насыщенного пара от 

температуры, их независимость от объѐма насыщенного 

пара. Зависимость температуры кипения от давления в 

жидкости. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная 

влажность.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 

Деформации твѐрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. 

Модуль Юнга. Предел упругих деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твѐрдых тел, 

объѐмное и линейное расширение. Ангармонизм 

тепловых колебаний частиц вещества как причина 

теплового расширения тел (на качественном уровне). 

Преобразование энергии в фазовых переходах.  

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного 

натяжения. Капиллярные явления. Давление под 

искривлѐнной поверхностью жидкости. Формула 

Лапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: 

жидкие кристаллы, современные материалы. 

Демонстрации. 

Тепловое расширение. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение. Кипение при пониженном давлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плѐнками. 

Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Модели неньютоновской жидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследование нагревания и плавления кристаллического 

вещества. 
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Виды деформаций. 

Наблюдение малых деформаций. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Изучение закономерностей испарения жидкостей.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка 

массы паров  в помещении. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследование зависимости деформации резинового 

образца от приложенной  к нему силы. 

9. 116.6.4. Раздел 4. Электродинамика. 

116.6.4.1. Тема 1. Электрическое поле. 

Электризация тел и еѐ проявления. Электрический заряд. 

Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Его действие на электрические 

заряды. 

Напряжѐнность электрического поля. Пробный заряд. 

Линии напряжѐнности электрического поля. Однородное 

электрическое поле.  

Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов  и напряжение. Потенциальная энергия 

заряда в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Связь напряжѐнности поля и 

разности потенциалов для электростатического поля (как 

однородного, так и неоднородного). 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной 

сферы. Поле равномерно заряженного по объѐму шара. 

Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

Картины линий напряжѐнности этих полей  и 

эквипотенциальных поверхностей.  

Проводники в электростатическом поле. Условие 

равновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроѐмкость конденсатора. 

Электроѐмкость плоского конденсатора.  

Параллельное соединение конденсаторов. 

Последовательное соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движение заряженной частицы в однородном 

электрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: 

электроскоп, электрометр, электростатическая защита, 

заземление электроприборов, конденсаторы, генератор 

Ван де Граафа. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра.  

Электрическое поле заряженных шариков. 
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Электрическое поле двух заряженных пластин.  

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).  

Проводники в электрическом поле.  

Электростатическая защита.  

Устройство и действие конденсатора постоянной и 

переменной ѐмкости.  

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между ними и 

диэлектрической проницаемости.  

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.  

Наблюдение превращения энергии заряженного 

конденсатора в энергию излучения светодиода.  

Изучение протекания тока в цепи, содержащей 

конденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при 

последовательном соединении конденсаторов.  

Исследование разряда конденсатора через резистор. 

10. 116.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Условия существования постоянного электрического 

тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС ℰ. 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость 

сопротивления однородного проводника от его длины и 

площади поперечного сечения. Удельное сопротивление 

вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников. Расчѐт разветвлѐнных электрических 

цепей. Правила Кирхгофа. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, 

выделяемая  на резисторе.  

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон 

Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. 

Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсатор в цепи постоянного тока. 

Технические устройства и технологические процессы: 

амперметр, вольтметр, реостат, счѐтчик электрической 

энергии.  

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для 

резистора, лампы накаливания и светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических 

проводников от длины, площади поперечного сечения и 

материала. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления 

при постоянном напряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание 

гальванического элемента  и оценка внутреннего 

сопротивления. 

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 

Исследование разности потенциалов между полюсами 
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источника тока от силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерение удельного сопротивления проводников. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для 

лампы накаливания. 

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического 

элемента от времени  при коротком замыкании.  

Исследование разности потенциалов между полюсами 

источника тока от силы тока в цепи. 

Исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока. 

11. 116.6.4.3. Тема 3. Токи в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость твѐрдых металлов. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных 

пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея для 

электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: 

газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, 

полупроводниковые приборы: диод, транзистор, 

фотодиод, светодиод, гальваника, рафинирование меди, 

выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Законы электролиза Фарадея. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Сравнение проводимости металлов и полупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Наблюдение электролиза. 

Измерение заряда одновалентного иона. 

Исследование зависимости сопротивления 

терморезистора от температуры. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

 

12. 116.6.5. Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с 

использованием аналоговых  и цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. 

Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей.  
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Проведение косвенных измерений, исследований 

зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных  в 

тематических разделах «Ученический эксперимент, 

лабораторные работы, практикум»). 

 
№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

                                                               11 класс 

1. 116.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания  и методы исследования физических 

явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Наблюдение  и эксперимент в физике.  

Способы измерения физических величин (аналоговые и 

цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин 

(абсолютная и относительная).  

Моделирование физических явлений и процессов 

(материальная точка, абсолютно твѐрдое тело, идеальная 

жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. 

Физический закон, границы его применимости. 

Физическая теория.  

Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира,  в практической деятельности 

людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного 

тока при помощи аналоговых и цифровых 

измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. 

Примеры измерения физических величин при помощи 

компьютерных датчиков. 

Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 116.7.1. Раздел 4. Электродинамика. 

116.7.1.1. Тема 4. Магнитное поле. 

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с 

током. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 

магнитной индукции.  

Магнитное поле проводника с током (прямого 

проводника, катушки  и кругового витка). Опыт Эрстеда. 

Сила Ампера, еѐ направление и модуль. 

Сила Лоренца, еѐ направление и модуль. Движение 

заряженной частицы  в однородном магнитном поле. 

Работа силы Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и 

диамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: 

применение постоянных магнитов, электромагнитов, 

тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители 
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элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картина линий индукции магнитного поля полосового и 

подковообразного постоянных магнитов.  

Картина линий магнитной индукции поля длинного 

прямого проводника  и замкнутого кольцевого 

проводника, катушки с током. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Наблюдение движения пучка электронов в магнитном 

поле. 

Принцип действия электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Исследование магнитного поля постоянных магнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с 

током. 

Измерение силы Ампера. 

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.  

Определение магнитной индукции на основе измерения 

силы Ампера. 

3. 116.7.1.2. Тема 5. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора 

магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном 

магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи 

постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и технологические процессы: 

индукционная печь, соленоид, защита от электризации 

тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости 

изменения магнитного потока. 

Правило Ленца. 

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. 

Явление самоиндукции. 

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от 

скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Исследование явления электромагнитной индукции.  

Определение индукции вихревого магнитного поля. 

Исследование явления самоиндукции. 
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Сборка модели электромагнитного генератора. 

4. 116.7.2. Раздел 5. Колебания и волны. 

116.7.2.1. Тема 1. Механические колебания. 

Колебательная система. Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и 

динамическое описание. Энергетическое описание (закон 

сохранения механической энергии). Вывод 

динамического описания гармонических колебаний из их 

энергетического  и кинематического описания.  

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды 

колебаний исходной величины с амплитудами колебаний 

еѐ скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных 

колебаний математического маятника. Период 

свободных колебаний пружинного маятника.  

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние 

затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: 

метроном, часы, качели, музыкальные инструменты, 

сейсмограф. 

Демонстрации. 

Запись колебательного движения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний 

груза на нити  от амплитуды.  

Исследование затухающих колебаний и зависимости 

периода свободных колебаний от сопротивления.  

Исследование колебаний груза на массивной пружине с 

целью формирования представлений об идеальной 

модели пружинного маятника. 

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на 

пружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Измерение периода свободных колебаний нитяного и 

пружинного маятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на 

упругом подвесе.  

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразование энергии в пружинном маятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих 

колебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

 

5. 116.7.2.2. Тема 2. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда 

конденсатора  с амплитудой силы тока в колебательном 

контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. 
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Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и 

напряжения при различной форме зависимости 

переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, 

конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. 

Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.  

Экологические риски при производстве 

электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни.  

Технические устройства и технологические 

процессы: электрический звонок, генератор переменного 

тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Зависимость частоты свободных колебаний от 

индуктивности и ѐмкости контура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденные синусоидальные колебания. 

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор 

в цепи переменного тока. 

Резонанс при последовательном соединении 

резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 

Устройство и принцип действия трансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Изучение трансформатора. 

Исследование переменного тока через 

последовательно соединѐнные конденсатор, катушку и 

резистор.  

Наблюдение электромагнитного резонанса.  

Исследование работы источников света в цепи 

переменного тока. 

6. 116.7.2.3. Тема 3. Механические и 

электромагнитные волны. 

Механические волны, условия их 

распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. 

Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция и дифракция.  

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота 

тона. Тембр звука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения 

электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов 

(E,)    (B,)    v   в электромагнитной волне. 
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Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, интерференция и дифракция.  

Шкала электромагнитных волн. Применение 

электромагнитных волн  в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей 

среды. 

Технические устройства и практическое 

применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и 

продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний. 

Наблюдение отражения и преломления 

механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции 

механических волн. 

Акустический резонанс. 

Свойства ультразвука и его применение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона 

с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. 

Обнаружение инфракрасного и 

ультрафиолетового излучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Изучение параметров звуковой волны. 

Изучение распространения звуковых волн в 

замкнутом пространстве. 

7. 116.7.2.4. Тема 4. Оптика. 

Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. 

Построение изображений  в плоском зеркале. 

Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. 

Абсолютный показатель преломления. Относительный 

показатель преломления. Постоянство частоты света и 

соотношение длин волн при переходе 

монохроматического света через границу раздела двух 

оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный 

состав белого света. Цвет. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол 

полного внутреннего отражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая 

линза. Фокусное расстояние  и оптическая сила тонкой 

линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой 
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сферической линзы от еѐ геометрии и относительного 

показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое 

линзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным 

углом к еѐ главной оптической оси. Построение 

изображений точки и отрезка прямой в собирающих  и 

рассеивающих линзах и их системах.  

Оптические приборы. Разрешающая способность. 

Глаз как оптическая система. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. 

Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине 

от двух когерентных источников. Примеры классических 

интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. 

Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и технологические 

процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, 

микроскоп, проекционный аппарат, просветление 

оптики, волоконная оптика, дифракционная решѐтка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света.  

Исследование преломления света.  

Наблюдение полного внутреннего отражения. 

Модель световода. 

Исследование хода световых пучков через 

плоскопараллельную пластину  и призму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение цветов тонких плѐнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решѐтки.  

Наблюдение дифракционного спектра. 

Наблюдение дисперсии света.  

Наблюдение поляризации света. 

Применение поляроидов для изучения 

механических напряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование зависимости фокусного расстояния 

от вещества (на примере жидких линз). 

Измерение фокусного расстояния рассеивающих 

линз. 

Получение изображения в системе из плоского 

зеркала и линзы. 

Получение изображения в системе из двух линз. 

Конструирование телескопических систем.  

Наблюдение дифракции, интерференции и 
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поляризации света. 

Изучение поляризации света, отражѐнного от 

поверхности диэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на 

двух щелях. 

Наблюдение дисперсии. 

Наблюдение и исследование дифракционного 

спектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получение спектра излучения светодиода при 

помощи дифракционной решѐтки. 

частиц в магнитном поле). 

8. 116.7.3. Раздел 6. Основы специальной теории 

относительности. 

Границы применимости классической механики. 

Постулаты специальной теории относительности. 

Пространственно-временной интервал. 

Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени  

и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом 

релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Технические устройства и технологические 

процессы: спутниковые приѐмники, ускорители 

заряженных частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Определение импульса и энергии релятивистских 

частиц (по фотографиям треков заряженных 

 

9. 116.7.4. Раздел 7. Квантовая физика. 

116.7.4.1. Тема 1. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Равновесное тепловое излучение (излучение 

абсолютно чѐрного тела). Закон смещения Вина. 

Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоны. Энергия и импульс фотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

«Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на 

абсолютно поглощающую  и абсолютно отражающую 

поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Длина волны де Бройля  и размеры области локализации 

движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов на кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. 

Соотношения неопределѐнностей Гейзенберга. 

Технические устройства и технологические 

процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, 

туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
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Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследование зависимости сопротивления 

полупроводников от освещѐнности. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе 

исследования фотоэффекта. 

Исследование зависимости силы тока через 

светодиод от напряжения. 

10. 116.7.4.2. Тема 2. Физика атома. 

Опыты по исследованию строения атома. 

Планетарная модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение 

фотонов при переходе атома  с одного уровня энергии на 

другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода.  

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Лазер. 

Технические устройства и технологические 

процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Устройство и действие счѐтчика ионизирующих 

частиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследование спектра разреженного атомарного 

водорода и измерение постоянной Ридберга. 

 

11. 116.7.4.3. Тема 3. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и 

позитронный бета-распад. Гамма-излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные 

изотопы в природе. Свойства ионизирующего излучения. 

Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Естественный фон излучения. Дозиметрия. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. 

Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития 

ядерной энергетики.  

Методы регистрации и исследования 

элементарных частиц.  
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Фундаментальные взаимодействия. Барионы, 

мезоны и лептоны. Представление о Стандартной 

модели. Кварк-глюонная модель адронов.  

Физика за пределами Стандартной модели. 

Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

Единство физической картины мира. 

Технические устройства и технологические 

процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, 

термоядерный реактор, атомная бомба,  магнитно-

резонансная томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум.  

Исследование треков частиц (по готовым 

фотографиям). 

Исследование радиоактивного фона с 

использованием дозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

12. 116.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и 

астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и 

мировоззренческое значение астрономии. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Методы астрономических исследований. 

Современные оптические телескопы, радиотелескопы, 

внеатмосферная астрономия. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, 

планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии 

Солнца и звѐзд.  

Звѐзды, их основные характеристики. Диаграмма 

«спектральный класс – светимость». Звѐзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» 

для звѐзд главной последовательности. Внутреннее 

строение звѐзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Этапы 

жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и 

движение Солнца в Галактике. Типы галактик. 

Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах 

галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон 

Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. 

Метагалактика. 

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения звѐздного неба невооружѐнным 

глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов  на 

конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звѐзды. 
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Наблюдения в телескоп Луны, планет, 

туманностей и звѐздных скоплений. 

13. 116.7.6. Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с 

использованием аналоговых  и цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. 

Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований 

зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных  в 

тематических разделах «Ученический эксперимент, 

лабораторные работы, практикум»). 

 

14. 116.7.7. Обобщающее повторение. 

Обобщение и систематизация содержания 

разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Колебания  и 

волны», «Основы специальной теории относительности», 

«Квантовая физика», «Элементы астрономии и 

астрофизики». 

 

 

2.2.20. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

химии и  дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных  в ФГОС СОО, с учѐтом Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия»  в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 

классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль  в создании новой базы 

материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в 

создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 

осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями 

применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 
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естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым 

условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 

предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знаний  по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) 

и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета 

обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, 

законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая  и неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 

материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определѐнных 

теоретических уровнях. В курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 

классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических  и 

электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 

даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе 

органической химии получают развитие сформированные на уровне основного общего 

образования первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках 

веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне основного 

общего образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся 

предоставляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических и 

методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности  и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 

прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими 

науками, раскрывают  еѐ роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно  и личностно 

значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять еѐ 

для пополнения знаний, решения интеллектуальных  и экспериментальных исследовательских 

задач. Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование  у обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, 

таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путѐм эксперимента 

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание 

роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических 

ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской 

деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и на 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 
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изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаѐтся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.  С методической точки 

зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-

научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение  и понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением  и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета  в программе по химии 

уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего 

образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаѐтся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника 

оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний,  а функциональной 

грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения их в 

реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие 

цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии,  а также для оценки с позиций экологической безопасности 

характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска 

и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждѐнности в гуманистической направленности химии, еѐ 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 

энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 

полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими 

явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», таким 

образом обеспечено чѐткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение 

к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 
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может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Органическая химия. 

Теоретические основы органической химии. 

Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значение  в получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, еѐ основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая 

связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещения  и горения), нахождение в 

природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 

(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая 

связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 

еѐ происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти,  их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продукты  его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»  и «Уголь», моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и 

изучение его свойств.  

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические  и химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 

Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм 

человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические  и химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 
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Применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические  и химические свойства 

(реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители 

высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. 

Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические  и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктоза  как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала  и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение 

и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных 

спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина 

с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические  и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация  и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 
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Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных  и синтетических 

волокон. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения 

электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырѐх периодов. Электронная 

конфигурация атомов.  

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

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов 

и образуемых  ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического 

закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы  и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решѐток. Зависимость свойства веществ  от типа 

кристаллической решѐтки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической  и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения энергии 

при химических реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип 

Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решѐток, наблюдение  и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ  с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчѐты, 

расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора  и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 
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Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту  и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь. Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ  и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила 

безопасного использования препаратов бытовой химии  в повседневной жизни.  

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих  естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными  для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 
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ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели  и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются  в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии  с гуманистическими, социокультурными, духовно-

нравственными ценностями  и идеалами российского гражданского общества, принятыми в 

обществе нормами  и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, 

саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 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 отношений  в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 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 своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода,  в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, 
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способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться  ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности  и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании 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; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации:  в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, 

решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности,  в развитии медицины, обеспечении условий успешного 

труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих  в нѐм изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»  на уровне среднего 

общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых  в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности  и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной  и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне  еѐ 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции –  при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные  и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания  и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки  и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать 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, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта 
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и формулировать выводы  по результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций 

в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый 

алгоритм действий при выполнении учебных  и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения  с учѐтом получения новых знаний о веществах и химических 

реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа  и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации  и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания  и применению знаний в 

различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по 

химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы,  в формировании мышления и культуры 

личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развѐрнутая и сокращѐнная), моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения 

массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности  и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту  и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику  для составления 

молекулярных и структурных (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического  и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений (углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия 

по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 
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сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические  и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, 

пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объѐма, количества исходного вещества или продукта реакции  по известным массе, объѐму, 

количеству одного из исходных веществ  или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции органических веществ, денатурация белков  при нагревании, цветные 

реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья  и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы,  в формировании мышления и культуры 

личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 
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Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику  для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашѐная известь, негашѐная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную  и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции  по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия,  при которых эти реакции 

идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путѐм ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия  в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие  в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений 

об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества 

или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 
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сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 

реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии  с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья  и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять  на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия  на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

                                                                      10 класс 

1. 117.6.1. Органическая химия. 

117.6.1.1. Теоретические основы органической химии. 

Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и 

значение  в получении новых веществ и материалов. Теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, еѐ 

основные положения. Структурные формулы органических 

веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. 

Номенклатура органических соединений (систематическая) и 

тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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превращений: ознакомление с образцами органических 

веществ и материалами на их основе, моделирование 

молекул органических веществ, наблюдение и описание 

демонстрационных опытов по превращению органических 

веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

2. 117.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и 

этан – простейшие представители алканов: физические и 

химические свойства (реакции замещения  и горения), 

нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и 

пропилен – простейшие представители алкенов: физические 

и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), 

получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, 

важнейшие химические свойства (реакция полимеризации). 

Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический 

ряд. Ацетилен – простейший представитель алкинов: состав, 

строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), 

получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические 

свойства (реакции галогенирования и нитрования), 

получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая 

связь между углеводородами, принадлежащими к различным 

классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и 

попутные нефтяные газы. Нефть и еѐ происхождение. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), пиролиз. Продукты 

переработки нефти,  их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продукты  его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами пластмасс, 

каучуков и резины, коллекции «Нефть»  и «Уголь», 

моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных, проведение практической работы: 

получение этилена и изучение его свойств.  

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 

объѐма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из 
исходных веществ или продуктов реакции). 

 

3. 117.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: 

строение, физические  и химические свойства (реакции с 

активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: 

строение, физические  и химические свойства 

(взаимодействие со щелочными металлами, качественная 

реакция на многоатомные спирты). Действие на организм 

человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические 

свойства. Токсичность фенола. Применение фенола.  
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Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, 

физические  и химические свойства (реакции окисления и 

восстановления, качественные реакции), получение и 

применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Муравьиная и уксусная кислоты: строение, физические и 

химические свойства (свойства, общие для класса кислот, 

реакция этерификации), получение и применение. 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители 

высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. 

Гидролиз сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. 

Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: 

особенности строения молекулы, физические  и химические 

свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление 

аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановление, 

брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза  как изомер 

глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение 

крахмала  и целлюлозы. Физические и химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: проведение, наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 

реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом 

меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина 

с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным 

раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), 

взаимодействие крахмала с иодом), проведение 

практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 

объѐма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из 

исходных веществ или продуктов реакции). 

4. 117.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Физические  и химические свойства аминокислот (на 

примере глицина). Биологическое значение аминокислот. 

Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. 

Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: наблюдение и описание демонстрационных 

опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков. 

 

5. 117.6.1.5. Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – 
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полимеризация  и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 117.7.1. Общая и неорганическая химия. 

117.7.1.1. Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. 

Электронная оболочка. Энергетические уровни, подуровни. 

Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов 

первых четырѐх периодов. Электронная конфигурация 

атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева с современной теорией строения атомов. 

Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых  ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона в развитии 

науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической 

связи (ковалентная неполярная и полярная, ионная, 

металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы  и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических 

решѐток. Зависимость свойства веществ  от типа 

кристаллической решѐтки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные 

растворы. Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Генетическая связь неорганических 

веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической  и органической химии. Закон сохранения 

массы веществ, закон сохранения  и превращения энергии 

при химических реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

влияющие на состояние химического равновесия. Принцип 

Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Среда водных растворов веществ: кислая, 

нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 



 

385 
 

превращений: демонстрация таблиц «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решѐток, наблюдение  и описание 

демонстрационных и лабораторных опытов (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ  с помощью 

универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчѐты, расчѐты с использованием 

понятия «массовая доля вещества». 

2. 117.7.1.2. Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, 

серы, фосфора  и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода и кремния) и их соединений 

(оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, 

кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их 

соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов 

в быту  и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: изучение коллекции «Металлы и сплавы», 

образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, 

наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы 

металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному 

количеству вещества, массе или объѐму одного из 

участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ имеет примеси. 

 

3. 117.7.1.3. Химия и жизнь. Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, развитии медицины. Понятие о 

научных методах познания веществ  и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах 

промышленного получения важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие 
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2.2.21. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублѐнный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублѐнный уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по химии 

углубленного уровня. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных  в ФГОС СОО.
 
 

Химия на уровне углублѐнного изучения занимает важное место  в системе естественно-

научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях 

дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения  в организациях 

профессионального образования, в которых химия является одной  из приоритетных дисциплин. 

 В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию 

в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения  и требований к уровню подготовки выпускников. 

Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания  и развития обучающихся средствами 

предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик;  

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по химии. 

Программа для углублѐнного изучения химии:  

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное  для изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределение  и структурирование его по классам, 

основным содержательным линиям/разделам курса;  

даѐт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого  для изучения 

отдельных тем;  

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала  с учѐтом логики 

строительные материалы, конструкционные материалы, 

краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования 

лекарственных препаратов, правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии  в повседневной 

жизни. 
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построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даѐт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета  на углублѐнном 

уровне с учѐтом современных приоритетов в системе среднего общего образования, 

содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с 

учѐтом основных видов  учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением 

химии на уровне основного общего образования. 

Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих программ. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей 

содержания учебного предмета «Химия» остаѐтся возможность выбора его вариативной 

составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиля 

обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход к структурированию 

учебного материала и последовательности его изучения, своѐ видение путей и способов 

формирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также 

системы способов и методических приѐмов по развитию и воспитанию обучающихся. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО  о назначении предметов 

базового и углублѐнного уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего 

общего образования химия на уровне углублѐнного изучения направлен на реализацию 

преемственности  с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения 

специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретической  и практической подготовки 

обучающихся, выбравших определѐнный профиль обучения, в том числе с перспективой 

последующего получения химического образования в организациях профессионального 

образования. В свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Химия» 

ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на 

формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и 

обобщѐнных способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.  

Химия на уровне углублѐнного изучения включает углублѐнные курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и структурной 

организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС 

СОО о различиях базового и углублѐнного уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая  и неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения 

предмета. Эта система знаний получает определѐнное теоретическое дополнение, позволяющее 

осознанно освоить существенно больший объѐм фактологического материала. На углублѐнном 

уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения объѐма знаний о 

химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения  и углубления 

представлений о строении вещества, химической связи  и закономерностях протекания реакций, 

рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение 

периодического закона  и Периодической системы химических элементов базируется на 

современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь 

объясняется с точки зрения энергетических изменений при еѐ образовании  и разрушении, а также 

с точки зрения механизмов еѐ образования. Изучение типов реакций дополняется формированием 

представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В 

курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется 

особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов  в молекулах и 

механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублѐнного уровня изучения 

для классов определѐнного профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к 
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общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в 

содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь 

элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будет сделан на общность методов познания, общность законов  и теорий в химии и в физике: 

атомно-молекулярная теория (молекулярная теория  в физике), законы сохранения массы и 

энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший удельный 

вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для более 

обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической системы, в 

состав которой входят,  к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей основных 

классов органических веществ служат основой  для изучения сущности процессов фотосинтеза, 

дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на 

углублѐнном уровне основано  на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в 

состав предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика»  и 

«Русский язык и литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне также, как на уровне 

основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной 

значимости является формирование основ науки химии  как области современного 

естествознания, практической деятельности человека  и одного из компонентов мировой 

культуры. Решение этой задачи на углублѐнном уровне изучения предмета предполагает 

реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о 

месте химии в системе естественных наук и еѐ ведущей роли  в обеспечении устойчивого развития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, 

а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамических  и кинетических закономерностях протекания 

химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих 

научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного 

решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций 

экологической безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной  с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых  для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельности  и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублѐнном уровне 

особую актуальность приобретают такие цели  и задачи, как: 

воспитание убеждѐнности в познаваемости явлений природы, уважения  к процессу 

творчества в области теоретических и прикладных исследований  в химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю  и 
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самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения  к самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности, ответственного отношения  к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 
Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

Органическая химия.  

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждѐнное состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации 

атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и 

тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие  о свободном 

радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о 

структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развѐрнутая, сокращѐнная, 

скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный  и мезомерный 

эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие  о функциональной 

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических 

соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование 

моделей молекул органических веществ.  

Углеводороды. 

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

Электронное и пространственное строение молекул алканов,  sp3-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) 

циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и 

π-связи. Структурная и геометрическая  (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение  при двойной 

связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную 

связь.  
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Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжѐнные, изолированные). Особенности 

электронного строения и химических свойств сопряжѐнных диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация сопряжѐнных диенов. Способы получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура  и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алкинов,  sp-гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. 

Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на 

тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Физические свойства аренов. 

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

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление 

об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и еѐ происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти,  их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного  и спиртового раствора щѐлочи. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием  и цинком. Использование галогенпроизводных 

углеводородов в быту, технике  и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических 

свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 

ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и 

водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с 

коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование 

молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола  и этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура  и классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических  и химических 

свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: 

реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, 

качественная реакция на многоатомные спирты. Действие на организм человека. Способы 

получения и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на 
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фенол. Токсичность фенола. Способы получения  и применение фенола. Фенолформальдегидная 

смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной 

группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические свойства альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление 

альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и 

кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Водородные связи  между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции  с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных  и ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших 

карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия  и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз  в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. 

Жиры в природе.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди-  и полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение  в природе. 

Фотосинтез.  

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

спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, еѐ значение  в жизнедеятельности 

организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, 

гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шѐлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в 

альдегид на раскалѐнной медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом 

диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), 

химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по 

темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные 

свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли 

алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 
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Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители  α-аминокислот: 

глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. 

Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в 

воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных 

задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических 

соединений». 

 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация  и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс  и волокон». 

Расчѐтные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объѐму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объѐму) продуктов 

реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на 

основе его химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта 

реакции  от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии  в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, 

жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

 

Содержание обучения в 11 классе 
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Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и 

подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). 

Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов 

первого–четвѐртого периодов в основном  и возбуждѐнном состоянии, электронные конфигурации 

ионов. 

Электроотрицательность. 

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

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной 

теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического 

закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный  и донорно-акцепторный. Энергия и длина 

связи. Полярность, направленность  и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие  о 

координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решѐток 

(структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон 

сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии  при химических реакциях. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

положение химического равновесия: температура, давление  и концентрации веществ, 

участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) 

раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель  и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители  и 

восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решѐток, проведение реакций 

ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия.  

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора  и углерода).  

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

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая  и серная кислоты и их соли. 

Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и еѐ соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств 

азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. 

Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота  и еѐ соли. Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические  и химические 

свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), 

угольная кислота и еѐ соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, образованных 

углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические  и химические свойства. 

Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. 

Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту  и технике. Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие  о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых 

веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества 

и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы 

алюминия.  

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

химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды  и гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы,  их окислительные свойства. Получение 

и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные 

свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Получение и применение железа  и его сплавов. 

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

еѐ соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка  и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 
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неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и 

сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно 

использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, 

качественные реакции  на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, 

взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение 

экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и еѐ соединения», «Азот  и фосфор и их 

соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.  

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). 

Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Роль химии  в обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

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

пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты: массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объѐма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объѐма, количества вещества) 

продукта реакции,  если одно из веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества  в растворе, доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих  естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние 

вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-  и микроэлементы, 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублѐнный уровень) на 

уровне среднего общего образования.» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 
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освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми  в обществе 

правилами и нормами поведения;  

наличие правосознания, экологической культуры;  

способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе  в части:  

1) гражданского воспитания: 
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений  в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 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 своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

и правовых норм и с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
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готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться  ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности  и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной 

практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании 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; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации:  в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в 

решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности,  в развитии медицины, обеспечении условий успешного 

труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих  в нѐм изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых  в естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности  и социальной компетенции 

обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной  и социальной 

практике. 
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Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления: выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции –  при решении учебных познавательных и практических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные  и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания  и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки  и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога  и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 
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самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, 

и формулировать выводы  по результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций 

в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый 

алгоритм действий при выполнении учебных  и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения  с учѐтом получения новых знаний о веществах и химических 

реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа  и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химии  на углублѐнном уровне на уровне 

среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, 

а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.  В программе по химии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии  в системе 

естественных наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании 

новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка 

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развѐрнутые, сокращѐнные, скелетные), изомерия 

структурная и пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные соединения;  

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений;  

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических 

закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов  и групп атомов в молекулах 

(индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты  I и II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства  (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании состава, строения и свойств 

органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных  и структурных 

(развѐрнутых, сокращѐнных и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, 

реакций ионного обмена путѐм составления их полных  и сокращѐнных ионных уравнений;  
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изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации  их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC)  и приводить тривиальные названия для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, 

анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические  и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, простых  и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, 

аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности  и типа ковалентной связи (σ- и 

π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов  в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном  и мысленном) и умения 

применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической химии 

для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчѐты по химическим формулам  и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объѐм газов, количество 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчѐты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам 

сгорания, плотности газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать  с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять  в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать  их достоверность;  

сформированность умений:  
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соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту  и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еѐ 

устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определѐнных 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ  в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать еѐ и использовать  в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

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

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о 

месте и значении химии в системе естественных наук и еѐ роли  в обеспечении устойчивого 

развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека,  а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, 

гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая 

решѐтка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, 

тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения  и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинности  и системности химических явлений; современные представления о 

строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических  и кинетических 

закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих 

научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику  для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ  от вида химической 

связи и типа кристаллической решѐтки, обменный  и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; 

сформированность умений:  

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 
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различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную  и прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого–

четвѐртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия 

«энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и 

возбуждѐнное энергетические состояния атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов  и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность:  

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путѐм составления  их полных и сокращѐнных ионных 

уравнений;  

реакций гидролиза;  

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка  и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с 

учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в 

зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие  в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту 

с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека  и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний  с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчѐты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»;  

массы вещества или объѐма газа по известному количеству вещества, массе или объѐму 

одного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации;  

массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции,  если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества или дано в избытке 

(имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объѐмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 
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эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов  на скорость химической реакции, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 

безопасного обращения  с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать  и 

оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии  с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения еѐ устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые 

организмы определѐнных неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать еѐ и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

1. 118.6.1. Органическая химия.  

118.6.1.1. Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о 

многообразии органических соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и 

возбуждѐнное состояния. Валентные возможности атома 

углерода. Химическая связь в органических соединениях. 

Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. 

Механизмы образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных 

орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Понятие  о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и 

современные представления о структуре молекул. Значение 

теории строения органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы. Структурные формулы различных 

видов: развѐрнутая, сокращѐнная, скелетная.  

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки по 

учебному плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 
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Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических 

соединений (индуктивный  и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. 

Понятие  о функциональной группе. Гомология. 

Гомологические ряды. Систематическая номенклатура 

органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами органических 

веществ и материалами на их основе, опыты по 

превращению органических веществ при нагревании 

(плавление, обугливание и горение), конструирование 

моделей молекул органических веществ. 

2. 118.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, 

номенклатура  и изомерия. Электронное и пространственное 

строение молекул алканов,  sp3-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, 

изомеризации, дегидрирования, циклизации, пиролиза, 

крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение 

алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. 

Особенности строения и химических свойств малых 

(циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 

циклогексан) циклоалканов. Способы получения и 

применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, 

номенклатура. Электронное и пространственное строение 

молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей 

углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая  (цис-

транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в 

α-положение  при двойной связи, полимеризации и 

окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции 

на двойную связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжѐнные, 

изолированные). Особенности электронного строения и 

химических свойств сопряжѐнных диенов, 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация сопряжѐнных диенов. 

Способы получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, 

номенклатура  и изомерия. Электронное и пространственное 

строение молекул алкинов,  sp-гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации 

и тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, 

имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции 

на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд 
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аренов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекулы 

бензола. Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции 

замещения  в бензольном кольце и углеводородном 

радикале, реакции присоединения, окисление гомологов 

бензола. Представление об ориентирующем действии 

заместителей в бензольном кольце на примере алкильных 

радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и 

нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация 

стирола.  

Способы получения и применение ароматических 

углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и еѐ 

происхождение. Каменный уголь и продукты его 

переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), риформинг, пиролиз. 

Продукты переработки нефти,  их применение в 

промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами 

углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. 

Реакции замещения галогена на гидроксогруппу. Действие 

на галогенпроизводные водного  и спиртового раствора 

щѐлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием  и 

цинком. Использование галогенпроизводных углеводородов 

в быту, технике  и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: изучение физических свойств углеводородов 

(растворимость), качественных реакций углеводородов 

различных классов (обесцвечивание бромной или иодной 

воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 

ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), 

качественное обнаружение углерода и водорода в 

органических веществах, получение этилена и изучение его 

свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование 

молекул углеводородов и галогенпроизводных 

углеводородов. 

3. 118.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на 

примере метанола  и этанола). Гомологический ряд, общая 

формула, изомерия, номенклатура  и классификация. 

Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 

Водородные связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, 

окисления, взаимодействие с органическими и 

неорганическими кислотами. Качественная реакция на 

одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на 

организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности 

физических  и химических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. 

Физические и химические свойства: реакции замещения, 

взаимодействие с органическими и неорганическими 
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кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. 

Действие на организм человека. Способы получения и 

применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние 

гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические свойства 

фенола. Особенности химических свойств фенола. 

Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. 

Способы получения  и применение фенола. 

Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

Электронное строение карбонильной группы. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, 

изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и 

кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции 

присоединения. Окисление альдегидов, качественные 

реакции на альдегиды. Способы получения и применение 

альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Особенности строения молекул карбоновых кислот. 

Изомерия и номенклатура. Физические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные 

связи  между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция 

этерификации, реакции  с участием углеводородного 

радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных 

эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств 

непредельных  и ароматических карбоновых кислот, 

дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, 

пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, 

изомерия  и номенклатура. Физические и химические 

свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: 

гидролиз  в кислой и щелочной среде. Особенности свойств 

жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. 

Жиры в природе.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее 

действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов 

(моно-, ди-  и полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и 

нахождение  в природе. Фотосинтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием 

спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое 

брожение. Применение глюкозы, еѐ значение  в 

жизнедеятельности организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. 

Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение 

макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. 
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Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические 

свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение 

эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах 

(вискоза, ацетатный шѐлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: растворимость различных спиртов в воде, 

взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового 

спирта в альдегид на раскалѐнной медной проволоке, 

окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно 

использование видеоматериалов), качественные реакции на 

альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом 

меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), 

химические свойства раствора уксусной кислоты, 

взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), 

взаимодействие крахмала с иодом, решение 

экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», 

«Карбоновые кислоты. Сложные эфиры». 

4.  118.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. 

Классификация аминов: алифатические и ароматические; 

первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, 

общая формула, изомерия, номенклатура и физические 

свойства. Химическое свойства алифатических аминов: 

основные свойства, алкилирование, взаимодействие 

первичных аминов с азотистой кислотой. Соли 

алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. 

Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в 

молекуле анилина. Особенности химических свойств 

анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. 

Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные 

представители  α-аминокислот: глицин, аланин. Физические 

свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений, реакция 

поликонденсации, образование пептидной связи. 

Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз 

пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: растворение белков в воде, денатурация 

белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение 

экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие 

органические соединения» и «Распознавание органических 

соединений». 

 

5. 118.6.1.5. Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация  и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, 
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бному предмету «Биология» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по биологии 

базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

При разработке программы по биологии теоретическую основу  для определения подходов 

к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 

положения ФГОС СОО  о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований  к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования  в Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, еѐ значении  в познании живой природы и 

обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям 

определены основные функции программы по биологии и еѐ структура. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, еѐ отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

создаѐт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 

информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических 

знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. 

Названные положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для 

определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в 

программе по биологии. 

полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки 

(бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), 

искусственные (вискоза, ацетатное волокно), синтетические 

(капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс  

и волокон». 

Расчѐтные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массовым долям элементов, входящих в его 

состав, нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объѐму) продуктов сгорания, по 

количеству вещества (массе, объѐму) продуктов реакции 

и/или исходных веществ, установление структурной 

формулы органического вещества на основе его химических 

свойств или способов получения, определение доли выхода 

продукта реакции  от теоретически возможного. 
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Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлѐн с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которые 

служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной картине 

мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 

образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено 

с учѐтом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», 

«Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 

присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга 

и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы».  
Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими  и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании 
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современной научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от 

неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и 

минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов  от неорганических 

катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников 

энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК.  АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 

научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,  их функции. 

Плазматическая мембрана, еѐ свойства и функции. Цитоплазма  и еѐ органоиды. Одномембранные 

органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции 

органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 
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Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, 

М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 

кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животных  и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных  и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен)  и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 

веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов  в обмене веществ и 

превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 

способы повышения его продуктивности  у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение  и аккумулирование 

энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное 

окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической 

информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 

заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 

обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», 

«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл 

вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», 

«Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие 

в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный 

набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размножения  и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 
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митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) 

– сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое 

(личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождѐнные 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», 

«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», 

«Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», 

«Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии  и эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учѐных  в развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 
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Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз 

и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с 

наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные 

мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, 

Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон 

расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие 

аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», 

«Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», 

«Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», 

«Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрѐст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев  и окраски тела), гербарий «Горох 

посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного  и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы  в селекции растений 

и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалѐнная гибридизация и еѐ успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические  и этические проблемы. ГМО – генетически 

модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалѐнная гибридизация», 
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«Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 

гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,  в тепличное хозяйство, 

лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория  и еѐ место в 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии  и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун 

и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных 

метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие 

силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение  при ограниченности ресурсов, 

неопределѐнная изменчивость, борьба  за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция  и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, 

Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 

существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», 

«Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объѐмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений», модель аппликация «Перекрѐст хромосом», влажные препараты «Развитие 

насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев 
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и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма  и еѐ относительного 

характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни 

на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических 

веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. 

Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных 

структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных 

групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская  и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы 

организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений  о происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость  и естественный 

отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, 

время существования, область распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система 

органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современного человека», 

«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека 

(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений  и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 
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Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов  на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и еѐ 

регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений  из разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 5. «Подсчѐт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые 

цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: 

продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. 

Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойного  или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачѐв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоѐма», «Агроценоз», 

«Примерные антропогенные воздействия  на природу», «Важнейшие источники загрязнения 



 

417 
 

воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации 

почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая 

структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам 

одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и 

животных.  

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии  

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности  и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей  и 

исторических традиций развития биологического знания, готовность  и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими 

системе биологического образования, наличие экологического правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются  в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии  с традиционными российскими социокультурными, 

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

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения  к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

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

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями  и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных 

и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
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своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного  и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни  на Земле, основе 

еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания  и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 
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деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими  в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участию  в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления  об окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических 

проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию 

природных ресурсов  и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

биологии на уровне среднего общего образования  у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемых  в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 
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междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования отражают:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностью  к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания,  его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях,  в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 
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оценивать еѐ достоверность  и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки  и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать  в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику  и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения  в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью  и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в 

реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты 

представленны по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и 

учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), 

определять границы их применимости  к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение  и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы  на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот  и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического  и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни  с целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии  и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 
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сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 

наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11 классе 

отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи 

питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости  к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение  и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать 

выводы  на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов  и экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ  и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни  с целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии  для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 
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(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 

п/п 
Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы 

10 класс 

1. 119.6.1. Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, 

техническими  и другими естественными науками, 

философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира. 

Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация, 

моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. 

Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных 

методов при изучении биологических объектов». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 119.6.2. Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения 

биологии. Отличие живых систем от неорганической 

природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни 

организации биосистем: молекулярный, клеточный, 

тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни 

организации живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

 

3. 119.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

Химический состав клетки. Химические элементы: 

макроэлементы, микроэлементы. Вода и минеральные 

вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. 

Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – 

мономеры белков. Незаменимые и заменимые 

аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 

структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, 
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третичная и четвертичная структура). Химические свойства 

белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение 

фермента: активный центр, субстратная специфичность. 

Коферменты. Витамины. Отличия ферментов  от 

неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и 

дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 

полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). 

Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. 

Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические 

функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов 

как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – 

мономеры нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. 

Строение и функции РНК. Виды РНК.  АТФ: строение и 

функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример 

взаимодействия идей и фактов в научном познании. 

Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки 

клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как 

генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. 

Особенности строения прокариотической клетки. 

Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической 

клетки. Основные отличия растительной, животной и 

грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, 

гликокаликс,  их функции. Плазматическая мембрана, еѐ 

свойства и функции. Цитоплазма  и еѐ органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат 

Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и 

пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: 

рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная 

оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. 

Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, 

К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов 

в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических 

элементов», «Строение молекулы воды», «Биосинтез 

белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», 

«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 

АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение прокариотической клетки», «Строение ядра 

клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для 
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проведения наблюдений, измерений, экспериментов, 

микропрепараты растительных, животных  и 

бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической 

активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток 

растений, животных  и бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание». 

4. 119.6.4. Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция 

(пластический обмен)  и диссимиляция (энергетический 

обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль 

законов сохранения веществ и энергии в понимании 

метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль 

ферментов  в обмене веществ и превращении энергии в 

клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. 

Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние 

условий среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивности  у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение 

хемосинтеза для жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, 

выделение  и аккумулирование энергии в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. 

Кислородное окисление, или клеточное дыхание. 

Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и 

ДНК. Реализация генетической информации в клетке. 

Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. 

Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль 

рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия 

вирусов (Д.И. Ивановский). Особенности строения и 

жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, 

животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. 

Профилактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. 

Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», 

«Митохондрия», «Энергетический обмен», «Хлоропласт», 

«Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и 

функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический 

код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный 

цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и 

транскрипция», «Биосинтез белка», «Строение клетки», 

модель структуры ДНК. 
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5. 119.6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. 

Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в интерфазе. 

Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 

Цитологические основы размножения  и индивидуального 

развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, 

происходящие на разных стадиях митоза. Биологический 

смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и 

половое. Виды бесполого размножения: деление надвое, 

почкование одно и многоклеточных, спорообразование, 

вегетативное размножение. Искусственное клонирование 

организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на 

стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток 

у животных. Половые железы: семенники и яичники. 

Образование и развитие половых клеток – гамет 

(сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. 

Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). 

Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: 

дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное 

развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, 

непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие 

организмов, факторы, способные вызывать врождѐнные 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового 

растения: строение семени, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения 

организмов», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Вегетативное размножение растений», 

«Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 

«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация 

ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», 

«Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные 

стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты 

«Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка 

млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», 

магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель 

ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения 
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половых клеток на готовых микропрепаратах». 

6. 119.6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость 

организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития 

генетики. Роль цитологии  и эмбриологии в становлении 

генетики. Вклад российских и зарубежных учѐных  в 

развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, 

используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза 

чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Цитогенетические основы 

дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для 

определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. 

Моргана по сцепленному наследованию генов. Нарушение 

сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. 

Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и 

гетерогаметные организмы. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика 

модификационной изменчивости. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции признака. 

Количественные и качественные признаки и их норма 

реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – 

основа комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные 

методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, молекулярно-

генетический. Современное определение генотипа: 

полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные 

заболевания человека: генные болезни, болезни с 

наследственной предрасположенностью, хромосомные 

болезни. Соматические и генеративные мутации. 

Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, 

диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и 
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лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. 

Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и 

его цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его 

цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», 

«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы 

дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие 

аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 

наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека 

и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика 

групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации 

«Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрѐст 

хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» 

(норма, мутации формы крыльев  и окраски тела), гербарий 

«Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов 

моногибридного  и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение 

модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у 

дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ 

родословных человека». 

7. 119.6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы 

биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение 

селекции и доместикация. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. 

Центры происхождения домашних животных. Сорт, 

порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и 

индивидуальный отборы  в селекции растений и животных. 

Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – 

инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 

Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное 

скрещивание – аутбридинг. Отдалѐнная гибридизация и еѐ 

успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная 

инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК и 

трансгенных организмов. Клеточная инженерия. 

Клеточные культуры. Микроклональное размножение 

растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические  и 

этические проблемы. ГМО – генетически 

модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
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№ 

п/

п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 119.7.1. Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. 

Эволюционная теория  и еѐ место в биологии. Влияние 

эволюционной теории на развитие биологии  и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: 

последовательность появления видов в палеонтологической 

летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и 

различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных 

видов позвоночных. Сравнительно-анатомические: 

гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов 

наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Движущие силы эволюции видов 

по Дарвину (избыточное размножение  при ограниченности 

ресурсов, неопределѐнная изменчивость, борьба  за 

существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные 

положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. 

Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция  и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. 

Примеры приспособлений у организмов. Ароморфозы и 

идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, 

дивергентная, конвергентная, параллельная. Необратимость 

эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки по 

учебному плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. 

Карпеченко, М.Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и 

многообразия культурных растений», «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений», «Отдалѐнная 

гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», 

«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и перенос 

генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов 

диких форм и культурных сортов растений, гербарий 

«Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения 

селекции растений и животных (на селекционную станцию, 

племенную ферму, сортоиспытательный участок,  в 

тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или 

научного центра)». 
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Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. 

Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», 

«Зародыши позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы 

борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород 

животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 

«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута 

путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», 

«Приспособленность организмов», «Географическое 

видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами 

окраски, набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных 

приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объѐмная модель «Строение головного мозга 

позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы 

сохранности ископаемых животных и растений», модель 

аппликация «Перекрѐст хромосом», влажные препараты 

«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по 

морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности 

организма  и еѐ относительного характера». 

2. 119.7.2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные 

гипотезы возникновения жизни на Земле: абиогенез и 

панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное 

подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 

мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые 

клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. 

Архейская  и протерозойская эры. Палеозойская эра и еѐ 

периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. 

Основные этапы эволюции растительного и животного мира. 

Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. 

Основные систематические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие 

представлений  о происхождении человека. Методы изучения 

антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 

изменчивость  и естественный отбор. Общественный образ 
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жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: 

австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, 

Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время существования, область 

распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), 

монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к 

условиям существования. Единство человеческих рас. Критика 

расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. 

Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», 

«Развитие органического мира», «Растительная клетка», 

«Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная 

система органического мира», «Сравнение анатомических черт 

строения человека и человекообразных обезьян», «Основные 

места палеонтологических находок предков современного 

человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), 

слепки или изображения каменных орудий первобытного 

человека (камни-чопперы, рубила, скребла), 

геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков 

растений  и животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в 

естественно-научный или краеведческий музей). 

3. 119.7.3. Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы 

экологических исследований. Экологическое мировоззрение 

современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 

Действие экологических факторов  на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. 

Фотопериодизм. Приспособления организмов к действию 

абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, 

кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в 

природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные 

показатели популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, прирост, миграция. Динамика численности 

популяции и еѐ регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 
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Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды 

обитания организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», 

«Закономерности роста численности популяции инфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности 

растений  из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие 

черенков колеуса». 

Практическая работа № 5. «Подсчѐт плотности популяций 

разных видов растений». 

4. 119.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: 

видовая, пространственная, трофическая (пищевая). Виды-

доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об 

экосистеме и биогеоценозе. Функциональные компоненты 

экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) 

уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные 

показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические 

пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема 

хвойного  или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. 

Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. 

Сохранение биологического разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и 

структура биосферы. Живое вещество и его функции. 

Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов 

(углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы 

суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа 

рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачѐв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и 

структура», «Природные сообщества», «Цепи питания», 

«Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного 

леса», «Биоценоз водоѐма», «Агроценоз», «Примерные 

антропогенные воздействия  на природу», «Важнейшие 

источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – 

важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации 

почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного 

загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», 

«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран 

биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот 

азота в природе». 
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Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», 

гербарий «Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», 

«Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к 

разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов 

растений и животных. 

 

 

2.2.23. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублѐнный уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублѐнный уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по биологии 

углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Биология углублѐнного уровня изучения (10–11 классы) является одним из компонентов 

предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО 

профильные учебные предметы, изучаемые  на углублѐнном уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, средним профессиональным и 

высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов ориентирован на 

приоритетное решение образовательных, воспитательных  и развивающих задач, связанных с 

профориентацией обучающихся  и стимулированием интереса к конкретной области научного 

знания, связанного  с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 

Программа по биологии даѐт представление о цели и задачах изучения учебного предмета 

«Биология» на углублѐнном уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное 

содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует 

последовательность изучения учебного материала с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного 

общего образования, благодаря чему просматривается направленность  на последующее развитие 

биологических знаний, ориентированных  на формирование естественно-научного мировоззрения, 

экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного 

отношения  к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны 

возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО  к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения  и в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению 

содержания биологического образования на уровне среднего общего образования. 

Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое образование в 

школе и ориентирован на расширение  и углубление знаний обучающихся о живой природе, 

основах молекулярной  и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, 

селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии.  

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 
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систематических разделов биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классах  

эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания  о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно 

включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно 

использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция 

биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении 

физики, химии, географии и математики.  

Структура программы по биологии отражает системно-уровневый  и эволюционный 

подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства  и закономерности, характерные 

для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, 

сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы 

молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, 

биотехнологии  и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, 

зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы 

экологии и учение о биосфере. 

Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и законов, 

идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира, 

знаний о строении, многообразии  и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы,  о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях  в биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний. Для развития  и поддержания интереса обучающихся 

к биологии наряду со значительным объѐмом теоретического материала в содержании программы 

по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учѐных в решение важнейших биологических и 

экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном  уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга 

и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определѐнной 

области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного 

заведения  для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»  на углублѐнном уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических 

теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях  и правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира;  о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими 

методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологии  и синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и 

в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии  и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила 

поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные 

научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей  в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 
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экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным еѐ объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, 

общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений  

в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учѐтом специфики его содержания и направленности  на продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублѐнном уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе 

имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.  

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые 

научные исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии, связанные с биологией. Значение биологии  в практической деятельности человека: 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации:  

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

Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность  и упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, 

происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования 

материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой  и независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки 

и еѐ достоверность. Разброс  в биологических данных. Оценка достоверности полученных 

результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства 



 

437 
 

живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани 

животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы 

изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем». 

Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы 

Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные 

положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, 

метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. 

Электронная микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития 

методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода  и еѐ роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав 

белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, 

третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических 

мембран – текучесть, способность  к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, 

С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой 

молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые 

кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».  

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

Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в 

биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 

мембрану: пассивный (диффузия, облегчѐнная диффузия), активный (первичный и вторичный 

активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. 

Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной 

стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение 

гранулярного ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий 

(агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. 

Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции 

митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и 

движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение  и функции. Ядерный 

белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки 

хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 

животной, грибной). 

 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза  в растительных клетках».  

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».  

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер 

реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-

ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая  и темновая фазы. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза.  

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

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий  в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

Демонстрации: 

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

П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение 

фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов  (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, 

асимметричность.  

Трансляция и еѐ этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. 

Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный 

гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, 

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), 

синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. 

Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. 

Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 
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Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых 

микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 

основная, механическая. Особенности строения, функций  и расположения тканей в органах 

растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функций  и расположения тканей в органах животных 

и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных  и многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амѐбоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных 

животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное  и лѐгочное дыхание. 

Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лѐгких 

позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лѐгких у птиц и 

млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объѐмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у 

животных. Кровеносная система и еѐ органы. Кровеносная система позвоночных животных и 

человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и еѐ 

регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы 

органов выделения. Связь полости тела  с кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животных  и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование 

мочи  у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий  и цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической 

защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от 

болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождѐнный и 

приобретѐнный специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета 

(П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождѐнного 

иммунитета в развитии системных заболеваний. 
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Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. 

Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества  и их значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система  и еѐ отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной 

системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной  и эндокринной систем. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных 

животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», 

«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», 

«Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная 

система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система», 

«Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», 

«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», 

«Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления 

крахмала и белков  под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 

измерению жизненной ѐмкости лѐгких, механизма дыхательных движений, модели головного 

мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза  и полового процесса. Мейоз и 

его место в жизненном цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука  о развитии 

организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. 

Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и 

тканей  из зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша 

(эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических 

взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей 

среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение 

прямого и непрямого развития, их распространение  в природе. Типы роста животных. Факторы 

регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и 
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человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз  в жизненном цикле 

растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез  у растений. Оплодотворение и 

развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование 

и развитие семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», 

«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», 

«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян 

однодольных  и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл 

мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток  и сперматозоидов, 

модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, 

Т. Моргана. Роль отечественных учѐных в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, 

Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-

Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая 

линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы  и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических 

процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, 

механизмы взаимодействия «хозяин – паразит»  и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты 
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контроля и изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 

«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания  у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания  у дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и 

наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд  и вариационная кривая 

(В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные 

и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые 

мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены  и их влияние на организмы. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания 

человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) 

животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-

статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное 

секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные 

заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни  с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики  в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. 

Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в области редактирования 

генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека  к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к 

патологиям. 
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Демонстрации: 

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

«Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов 

растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова,  его значение для селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый  и индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с 

помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный  и химический 

мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного 

редактирования и методов рекомбинантных ДНК  для получения исходного материала для 

селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, 

или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. 

Использование гетерозиса в селекции. Отдалѐнная гибридизация. Преодоление бесплодия 

межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений  и их диких родичей 

для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, 

Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалѐнная 

гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,  в тепличное хозяйство, 

в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение 

кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот  и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения  и конструирования 

геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в 

природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений  и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в 

селекции растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена  и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его 

здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 
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разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей 

сочетанием технологий трѐхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач 

персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», 

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений  в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 

научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории  в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, 

С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ 

(по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений  у растений и животных (по Ламарку)», 

«Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за 

существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы 

домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения 

движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и еѐ результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот 

аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и 

эволюция социального поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция 

– ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое 

(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 
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Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 

антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», 

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая 

изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и 

лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема 

действия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный 

меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», 

«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособленность 

организмов и еѐ относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида  в 

природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трѐх видов 

ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-

редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц  и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений 

близких видов, образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и еѐ результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики  и реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. 

Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная 

радиация. Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны 

Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития 

позвоночных животных», «Гомологичные  и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», 

«Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие 

закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов  и атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни 

и еѐ опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и 

астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ  из неорганических. Опыт 
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С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров  из мономеров. Коацерватная гипотеза 

А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мѐллера. 

Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение 

протоклетки. 

История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и 

еѐ методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, 

периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплѐнки 

как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных 

организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход 

растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. 

Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская 

фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в 

воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение 

млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и 

позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет 

характерных организмов. Углеобразование: его условия  и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины  и следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис,  его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. 

Основные систематические группы организмов.  

Демонстрации: 

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

Г. Мѐллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера  по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», 

«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путѐм симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы 

растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», 

«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития 

животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские 

черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», 

«Развитие жизни  в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни  в 

кайнозойской эре», «Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные 

препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 

животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри  по изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 
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Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-

биохимические, поведенческие. Отличия человека  от животных. Прямохождение и комплекс 

связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и 

ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян  и людей. Австралопитеки – двуногие 

предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и 

первый выход людей  за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок 

неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людей 

холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоение 

континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект 

основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-

негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения 

человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической 

среды  и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования 

природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные 

обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы 

антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими  и библейскими сюжетами 

происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, 

модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели 

торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов  и надорганизменных систем с 

окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, 

Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачѐва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа 

связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической 

грамотности населения. 
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Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачѐв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга 

окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений  и животных по отношению к 

свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений  к поддержанию водного 

баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению 

водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы 

животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, 

нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). 

Значение биотических взаимодействий  для существования организмов в среде обитания. Принцип 

конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы 

животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные», 

«Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические 

ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», 

«Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых  и теневыносливых растений, 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции 

теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии 

растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, 

коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, 

обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих 

в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 
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пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, 

миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и еѐ регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности 

популяций: роль факторов, зависящих  и не зависящих от плотности. Экологические стратегии 

видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической 

ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

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

Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных 

видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности 

Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

120.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. 

Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы  в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. 

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

биомассы и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные  и вторичные 

сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными 

и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора  и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов  в экосистемах. 

Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, 

популяций и экосистем в условиях естественных  и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов  в экосистеме», «Круговорот 

веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида 

чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование 

болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», 

«Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц  и зверей, гербарии 

культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

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

экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует  или существовала жизнь. 

Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Области биосферы и еѐ состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические 

циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений  в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, 

смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. 

Климат, растительный и животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала  и биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот 

углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», 

«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Ботанические сады  и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные 

последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение 

почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели 

управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности  и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей  и исторических традиций развития биологического знания, готовность  и 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 
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экологической культуры, способности ставить цели  и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии  с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и уважения  к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности  в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями  и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных 

и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
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творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного  и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни  на Земле, основе 

еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания  и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими  в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участию  в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания еѐ роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления  об окружающем мире 

как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать 

ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических 

проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию 

природных ресурсов  и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 



 

454 
 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,  к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемых  в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 
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отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать еѐ достоверность  и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);  

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки  и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать  в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 
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других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику  и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения  в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки  в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью  и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублѐнном уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации  и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний  и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных 

ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 10 классе 

отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учѐных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых  в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот  и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных 

и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов 

жизнедеятельности, протекающих  в организмах растений, животных и человека, биологических 

процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного  и 

гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки  и их функциями, строением 

клеток разных тканей и их функциями, между органами  и системами органов у растений, 

животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами 

эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных 

и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы  и прогнозы на 

основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов);  
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умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии  и продолжение биологического образования в организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  в 11 классе 

отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении экологических проблем человечества, а также  в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российских  и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов  и понятий (вид, экосистема, 

биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), учения (А.Н. Северцова –  о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о 

биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства 

К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы 

(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми  в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем  и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями  к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи 

организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем  как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы  и прогнозы на 

основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека  и человеческих 

рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 
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направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического 

образования  в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 

              

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

1. 120.6.1. Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая 

история развития биологии. Биологические науки и 

изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Профессии, связанные с 

биологией. Значение биологии  в практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, 

охране природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, 

Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости от 

нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 120.6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства 

живых систем: единство химического состава, дискретность 

и целостность, сложность  и упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, 

раздражимость, изменчивость, рост и развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Процессы, происходящие в живых системах. Основные 

признаки живого. Жизнь как форма существования материи. 

Науки, изучающие живые системы на разных уровнях 

организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. 

Наблюдение, измерение, эксперимент, систематизация, 
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метаанализ. Понятие о зависимой  и независимой 

переменной. Планирование эксперимента. Постановка и 

проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и еѐ 

достоверность. Разброс  в биологических данных. Оценка 

достоверности полученных результатов. Причины искажения 

результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», 

«Биологические системы», «Свойства живой материи», 

«Уровни организации живой природы», «Строение животной 

клетки», «Ткани животных», «Системы органов 

человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», 

«Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов 

при изучении живых систем». 

3. 120.6.3. Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. 

История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. 

Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, 

хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, 

дифференциальное центрифугирование, культивирование 

клеток. Электронная микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. 

Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный 

микроскоп», «История развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

растительных, животных и бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной 

биологии (хроматография, электрофорез, дифференциальное 

центрифугирование, ПЦР)». 

 

4. 120.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы. Вода  и еѐ роль как растворителя, 

реагента, участие в структурировании клетки, 

теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. 

Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой 

молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры. 

Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Общий план строения и физико-химические 

свойства углеводов. Биологические функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Классификация липидов. Триглицериды, фосфолипиды, 

воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран – текучесть, способность  к 

самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых 

кислот. Нуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило 
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Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды 

РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в 

молекуле АТФ. Биологические функции АТФ. 

Восстановленные переносчики, их функции в клетке. 

Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические 

исследования состава и пространственной структуры 

биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. 

Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в 

живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических 

элементов», «Строение молекулы воды», «Вещества в 

составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул 

углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые 

кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью 

качественных реакций».  

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, 

выделенных  из клеток различных организмов». 

5. 120.6.5. Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. 

Структурно-функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка 

бактерий и архей. Особенности строения гетеротрофной и 

автотрофной прокариотических клеток. Место и роль 

прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. 

Плазматическая мембрана (плазмалемма). Структура 

плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, 

облегчѐнная диффузия), активный (первичный и вторичный 

активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. 

Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции 

клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. 

Органоиды клетки. Одномембранные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь 

одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного 

ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных 

мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический 

ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. 

Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. 

Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, 

пластиды. Строение и функции митохондрий и пластид. 

Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, 
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лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции 

немембранных органоидов клетки. Рибосомы. 

Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. 

Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и 

ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их 

строение  и функции. Ядерный белковый матрикс. 

Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре. Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика 

клеток эукариот (растительной, животной, грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

растительных, животных клеток, микропрепараты 

бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных 

организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной 

мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и 

деплазмолиза  в растительных клетках».  

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в 

растительных клетках». 

6. 120.6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. 

Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных 

процессах. Ферментативный характер реакций клеточного 

метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм 

действия. Коферменты. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-

ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций 

от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Фотосинтез. Световая  и темновая фазы. Продуктивность 

фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: 

нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, 

водородные бактерии. Значение хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты 

брожения и их использование человеком. Анаэробные 

микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное 

расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль 

митохондрий  в процессах биологического окисления. 
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Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед 

анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, 

В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», 

«Биосинтез белка», «Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для 

приготовления постоянных и временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности 

ферментов  (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного 

расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и 

дыхания». 

7. 120.6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация еѐ 

в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в 

реакциях матричного синтеза. Реализация наследственной 

информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция 

– матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: 

комплементарность, антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и еѐ этапы. Участие транспортных РНК в 

биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция 

активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, 

Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. 

Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. 

Строение простых и сложных вирусов, ретровирусов, 

бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. 

СПИД, COVID-19, социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», 

«Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

 

8. 120.6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и 

митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический 

(премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы 

репликации ДНК: комплементарность, полуконсервативный 

синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. 

Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. 

Половые хромосомы. 

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

Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая 

клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», 

«Строение хромосом», «Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: 

«Митоз в клетках корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука (на готовых микропрепаратах)». 

9. 120.6.9. Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. 

Одноклеточные, колониальные, многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. Бактерии, археи, одноклеточные 

грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. 

Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. 

Ткани, органы и системы органов. Организм как единое 

целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: 

образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций  и 

расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 

Особенности строения, функций  и расположения тканей в 

органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы 

растений. Органы и системы органов животных и человека. 

Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты 

одноклеточных  и многоклеточных животных. Наружный и 

внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных 

организмов: амѐбоидное, жгутиковое, ресничное. Движение 

многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животных и человека: мышечная система. 

Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого 

газа и минеральных веществ растениями. Питание животных. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. 

Пищеварительные железы. Пищеварительная система 

человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание 

животных. Диффузия газов через поверхность клетки. 

Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное  и 

лѐгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и 

человека. Эволюционное усложнение строения лѐгких 

позвоночных животных. Дыхательная система человека. 

Механизм вентиляции лѐгких у птиц и млекопитающих. 

Регуляция дыхания. Дыхательные объѐмы. 
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Транспорт веществ у организмов. Транспортные 

системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система и еѐ органы. Кровеносная система 

позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные 

сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнения строения кровеносной системы позвоночных 

животных. Работа сердца и еѐ регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Сократительные вакуоли. Органы 

выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как 

механизмы работы органов выделения. Связь полости тела  с 

кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животных  и человека. Почки. Строение и 

функционирование нефрона. Образование мочи  у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных 

организмов. Споры бактерий  и цисты простейших. Защита у 

многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их 

производные. Защита организма от болезней. Иммунная 

система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врождѐнный и приобретѐнный специфический иммунитет. 

Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. 

Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. 

Роль врождѐнного иммунитета в развитии системных 

заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. 

Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества  

и их значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у 

животных. Нервная система  и еѐ отделы. Эволюционное 

усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 

головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система 

животных и человека. Железы эндокринной системы и их 

гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной  и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Бактерии», «Простейшие», 

«Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночных животных», «Внутреннее строение 

насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», 

«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 

животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», 

«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная 

система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная 

система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», 

«Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания 

растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», 

«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее 

строение дождевого червя», «Нервная система рыб», 

«Нервная система лягушки», «Нервная система 

пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная 
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система млекопитающих», «Нервная система человека», 

«Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

одноклеточных организмов, микропрепараты тканей, 

раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, 

живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений 

разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет 

человека, оборудование для демонстрации почвенного и 

воздушного питания растений, расщепления крахмала и 

белков  под действием ферментов, оборудование для 

демонстрации опытов по измерению жизненной ѐмкости 

лѐгких, механизма дыхательных движений, модели 

головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового 

растения». 

10. 120.6.10. Тема 10. Размножение и развитие 

организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая 

вегетативное) и половое. Виды бесполого размножения: 

почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. 

Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Биологический смысл мейоза  и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. 

Половые железы. Образование и развитие половых клеток. 

Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие 

животных. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. 

Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Эмбриология – наука  о развитии организмов. Стадии 

эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. 

Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. 

Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и 

тканей  из зародышевых листков. Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). 

Закладка плана строения животного как результат 

иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей 

среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный 

период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическое значение прямого и непрямого развития, их 

распространение  в природе. Типы роста животных. Факторы 

регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. 

Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и 

спорофит. Мейоз  в жизненном цикле растений. Образование 

спор в процессе мейоза. Гаметогенез  у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. 
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Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и 

животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», 

«Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение 

гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие 

майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», 

«Двойное оплодотворение у цветковых растений», 

«Строение семян однодольных  и двудольных растений», 

«Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл 

мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл 

сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

яйцеклеток  и сперматозоидов, модель «Цикл развития 

лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых 

клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства 

зародышей позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов 

размножения высших растений». 

11. 120.6.11. Тема 11. Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. 

Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль 

отечественных учѐных в развитии генетики. Работы Н.К. 

Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. 

Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. 

Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные 

признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. 

Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. 

Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, 

Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы 

скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект 

генетических исследований». 

 

12. 120.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. 

Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  

Анализирующее скрещивание. Промежуточный 

характер наследования. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. 
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Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – 

закон независимого наследования признаков. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. 

Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение 

сцепления между генами. Хромосомная теория 

наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения 

пола. Аутосомы  и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – 

множественное действие гена. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных 

и человека, а также физиологических процессов, поведения и 

когнитивных функций. Генетические механизмы 

симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – 

паразит»  и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты 

контроля и изменения наследственной информации в 

поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы 

Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее 

скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное 

наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», 

«Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип 

птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие 

генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов 

единообразия гибридов первого поколения и расщепления 

признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации 

сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, 

микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов 

моногибридного скрещивания  у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов 

дигибридного скрещивания  у дрозофилы». 

13. 120.6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 

количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в 

формировании модификационной изменчивости. Норма 

реакции признака. Вариационный ряд  и вариационная 

кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной 

изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства 

генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой 

процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании генетического 
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разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные 

мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения 

мутаций. Мутагены  и их влияние на организмы. 

Закономерности мутационного процесса. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. 

Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», 

«Модификационная изменчивость», «Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры 

комнатных растений, рисунки (фотографии) животных с 

различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование 

закономерностей модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на 

готовых микропрепаратах)». 

14. 120.6.14. Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы изучения генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное 

секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные 

и хромосомные болезни человека. Болезни  с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики  в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний 

человека. Медико-генетическое консультирование. 

Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». 

Этические аспекты исследований в области редактирования 

генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной 

чувствительности человека  к физическому и химическому 

загрязнению окружающей среды. Генетическая 

предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы 

изучения генетики человека», «Генетические заболевания 

человека». 

Практическая работа «Составление и анализ 

родословной». 

 

15. 120.6.15. Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и 

доместикации. Учение Н.И. Вавилова о Центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. Роль 

селекции в создании сортов растений и пород животных. 

Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова,  его значение 

для селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: 
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массовый  и индивидуальный. Этапы комбинационной 

селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор 

по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор 

по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной 

работы. Радиационный  и химический мутагенез как 

источник мутаций у культурных форм организмов. 

Использование геномного редактирования и методов 

рекомбинантных ДНК  для получения исходного материала 

для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая 

гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. 

Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса в 

селекции. Отдалѐнная гибридизация. Преодоление бесплодия 

межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 

животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов 

культурных растений  и их диких родичей для создания 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. 

Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, 

Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и 

многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», 

«Методы селекции», «Отдалѐнная гибридизация», 

«Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных 

растений и пород домашних животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции 

растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения 

селекции растений и животных (на селекционную станцию, 

племенную ферму, сортоиспытательный участок,  в 

тепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или 

научного центра)». 

16. 120.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая 

биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – 

клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их 

характеристика. Традиционная биотехнология: 

хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, 

аминокислот  и витаминов. 

Создание технологий и инструментов 

целенаправленного изменения  и конструирования геномов с 

целью получения организмов и их компонентов, содержащих 

не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и 

тканей растений  и животных. Криобанки. Соматическая 

гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Искусственное 

оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 
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№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 120.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных 

представлений  в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая 

интенсивность размножения организмов, наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). 

Нейтральная теория эволюции. Современная 

эволюционная биология. Значение эволюционной теории  

в формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-

Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. 

Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. 

Линнею)», «Лестница живых существ (по Ламарку)», 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки по 

учебному плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

животных. Метод трансплантации ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный 

синтез гена  и конструирование рекомбинантных ДНК. 

Достижения и перспективы хромосомной и генной 

инженерии. Экологические и этические проблемы генной 

инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная 

цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный 

анализ, геноцентрический анализ протеома человека для 

оценки состояния его здоровья. Использование стволовых 

клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 

разработки фундаментальных основ медицинских 

технологий, создания комплексных тканей сочетанием 

технологий трѐхмерного биопринтинга и скаффолдинга для 

решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения 

комбинированной защиты от возбудителей ОРВИ, 

установление молекулярных механизмов функционирования 

РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные 

заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов 

в промышленном производстве», «Клеточная инженерия», 

«Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов 

биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых 

продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая 

производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 
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«Механизм формирования приспособлений  у растений и 

животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута 

путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», 

«Формы борьбы за существование», «Породы голубей», 

«Многообразие культурных форм капусты», «Породы 

домашних животных», «Схема образования новых видов 

(по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил 

эволюции», «Основные положения синтетической теории 

эволюции». 

2. 120.7.2. Тема 2. Микроэволюция и еѐ результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. 

Современные методы оценки генетического разнообразия 

и структуры популяций. Изменение генофонда популяции 

как элементарное эволюционное явление. Закон 

генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. 

Мутационный процесс. Комбинативная изменчивость. 

Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. 

Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). 

Половой отбор. Возникновение и эволюция социального 

поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат 

микроэволюции. Возникновение приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры 

приспособлений у организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как 

результат микроэволюции. Изоляция – ключевой фактор 

видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое 

(экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического 

разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных 

методов сохранения биоразнообразия. Микроэволюция и 

коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы 

борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», 

«Популяционная структура вида», «Схема проявления 

закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», 

«Географическая изоляция лиственницы сибирской и 

лиственницы даурской», «Популяционные волны 

численности хищников и жертв», «Схема действия 

естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование», «Индустриальный меланизм», «Живые 

ископаемые», «Покровительственная окраска животных», 

«Предупреждающая окраска животных», 
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«Физиологические адаптации», «Приспособленность 

организмов и еѐ относительность», «Критерии вида», 

«Виды-двойники», «Структура вида  в природе», 

«Способы видообразования», «Географическое 

видообразование трѐх видов ландышей», «Экологическое 

видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», 

«Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции 

насекомых, чучела птиц  и зверей с примерами различных 

приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, 

гербарии растений близких видов, образовавшихся 

различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей 

одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их 

относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по 

морфологическому критерию». 

3. 120.7.3. Тема 3. Макроэволюция и еѐ результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические 

методы изучения эволюции. Переходные формы и 

филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. 

Сравнение флоры и фауны материков и островов. 

Биогеографические области Земли. Виды-эндемики  и 

реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические 

методы изучения эволюции. Генетические механизмы 

эволюции онтогенеза и появления эволюционных 

новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-

генетические, биохимические и математические методы 

изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные 

методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. 

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. 

Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. 

Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», 

«Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», 

«Риниофиты», «Семенные папоротники», 

«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», 

«Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития 

позвоночных животных», «Гомологичные  и аналогичные 

органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные 

наборы человека и шимпанзе», «Главные направления 

эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи 

ископаемых остатков организмов, муляжи гомологичных, 

аналогичных, рудиментарных органов  и атавизмов, 

коллекции насекомых. 
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4. 120.7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на 

Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Абиогенез и панспермия. Донаучные представления о 

зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и еѐ опровержение опытами Ф. 

Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни 

и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная 

(геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ  из 

неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование 

полимеров  из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. 

Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, 

генетическая гипотеза Г. Мѐллера. Рибозимы (Т. Чек) и 

гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование 

мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы еѐ изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и еѐ методы. 

Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и 

эволюция первых клеток. Эволюция метаболизма. 

Возникновение первых экосистем. Современные 

микробные биоплѐнки как аналог первых на Земле 

сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное 

происхождение вирусов. Происхождение многоклеточных 

организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные 

ароморфозы растений. Выход растений на сушу. 

Появление споровых растений и завоевание ими суши. 

Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные 

ароморфозы животных. Вендская фауна. Кембрийский 

взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. 

Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение 

млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. 

Освоение беспозвоночными и позвоночными животными 

суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, 

протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая 

характеристика климата и геологических процессов. 

Появление и расцвет характерных организмов. 

Углеобразование: его условия  и влияние на газовый 

состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы 

прошлого. Причины  и следствия массовых вымираний. 

Современный экологический кризис,  его особенности. 

Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы 

классификации организмов. Основные систематические 

группы организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. 

Мечников, А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мѐллер, С. 
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Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта 

Л. Пастера  по изучению самозарождения жизни», «Схема 

опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные 

этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путѐм симбиогенеза», «Система живой 

природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», 

«Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», 

«Голосеменные растения», «Органы цветковых 

растений», «Схема развития животного мира», 

«Ароморфозы животных», «Простейшие», 

«Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», 

«Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в 

протерозойской эре», «Развитие жизни  в палеозойской 

эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие 

жизни  в кайнозойской эре», «Современная система 

органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, 

коллекции насекомых, влажные препараты животных, 

раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 

позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции 

окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование 

опытов Миллера–Юри  по изучению абиогенного синтеза 

органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых 

остатков древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения 

растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения 

позвоночных животных». 

5. 120.7.5. Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. 

Религиозные воззрения. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое 

положение человека. Свидетельства сходства человека с 

животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, 

поведенческие. Отличия человека  от животных. 

Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. 

Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: 

биологические, социальные. Соотношение биологических 

и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние 

человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние 

понгиды – общие предки человекообразных обезьян  и 

людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. 

Человек умелый, первые изготовления орудий труда. 

Человек прямоходящий и первый выход людей  за 

пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий 

предок неандертальского человека и человека разумного. 

 



 

476 
 

Человек неандертальский как вид людей холодного 

климата. Человек разумный современного типа, 

денисовский человек, освоение континентов за пределами 

Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в 

популяциях человека. Мутационный процесс и 

полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, 

миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: 

европеоидная (евразийская), австрало-негроидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). 

Время и пути расселения человека по планете. Единство 

человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям 

окружающей среды. Влияние географической среды  и 

дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической 

(биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих 

популяций. Биосоциальные исследования природы 

человека. Исследование коэволюции биологического и 

социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. 

Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной 

мозг человека», «Человекообразные обезьяны», «Скелет 

человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», 

«Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо 

человека», «Австралопитек», «Человек умелый», 

«Человек прямоходящий», «Денисовский человек» 

«Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов 

материальной культуры предков человека, репродукции 

(фотографии) картин с мифологическими  и библейскими 

сюжетами происхождения человека, фотографии находок 

ископаемых остатков человека, скелет человека, модель 

черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти 

человека и кисти шимпанзе, модели торса предков 

человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения 

скелета человека, связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических 

адаптаций человека». 

6.  120.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. 

Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические, антропогенные. Общие закономерности 

действия экологических факторов. Правило минимума (К. 

Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. 

Действие разных участков солнечного спектра на 

организмы. Экологические группы растений  и животных 

по отношению к свету. Сигнальная роль света. 

Фотопериодизм. 
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Температура как экологический фактор. Действие 

температуры на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные 

организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления 

растений  к поддержанию водного баланса. 

Классификация растений по отношению к воде. 

Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-

воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, 

внутриорганизменная. Физико-химические особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. 

Суточные и годичные ритмы. Приспособленность 

организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной 

форме. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, 

кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, 

аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических 

взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и 

его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 

комменсализм (квартирантство, нахлебничество). 

Нетрофические взаимодействия (топические, форические, 

фабрические). Значение биотических взаимодействий  для 

существования организмов в среде обитания. Принцип 

конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой 

спектр», «Экологические группы животных по 

отношению к свету», «Теплокровные животные», 

«Холоднокровные животные», «Физиологические 

адаптации животных», «Среды обитания организмов», 

«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», 

«Жизненные формы животных», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», 

«Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», 

«Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, 

приспособленных к влиянию различных экологических 

факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых  и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и 

теневыносливые комнатные растения, гербарии и 

коллекции теплолюбивых, зимостойких, 

морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, 

гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных 

групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, 

гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям 

условий жизни, гербарии и коллекции растений и 

животных различных жизненных форм, коллекции 

животных, участвующих в различных биотических 

взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию света». 
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Лабораторная работа «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности 

растений из разных мест обитания». 

7. 120.7.8. Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция 

как биологическая система. Роль неоднородности среды, 

физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. 

Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, 

темп роста, смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка 

численности популяции. Динамика популяции и еѐ 

регуляция. Биотический потенциал популяции. 

Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящих  и не 

зависящих от плотности. Экологические стратегии видов 

(r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. 

Многомерная модель экологической ниши Д.И. 

Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная 

и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их 

жизненные стратегии. Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. 

Биологические инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики 

популяции», «Пространственная структура популяции», 

«Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами», «Модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к 

расселению». 

120.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические 

системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. 

Связи между организмами в биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). 

Функциональные блоки организмов в экосистеме: 

продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 

Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. 

Почвы и илы  в экосистемах. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и 

продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы и 

энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – 

сукцессии. Первичные  и вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. 

Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота 

круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. 
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Агроценоз. Различия между антропогенными и 

природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. 

Городская флора  и фауна. Синантропизация городской 

фауны. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных 

взаимодействий организмов  в экосистемах. Перенос 

энергии и веществ между смежными экосистемами. 

Устойчивость организмов, популяций и экосистем в 

условиях естественных  и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и 

антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», 

«Функциональные группы организмов  в экосистеме», 

«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания 

(пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида 

чисел», «Экологическая пирамида биомассы», 

«Экологическая пирамида энергии», «Образование 

болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса 

после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», 

«Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», 

«Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции 

насекомых, чучела птиц  и зверей, гербарии культурных и 

дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание 

урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких 

почвенных членистоногих в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в 

дубраву, березняк, ельник, на суходольный или пойменный 

луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в 

тепличное хозяйство)». 

8. 120.7.10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где 

существует  или существовала жизнь. Развитие 

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Области биосферы и еѐ состав. 

Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности 

биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность 

явлений  в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные 

биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные и 

широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, 

тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и 

животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их 

ресурсного потенциала  и биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 
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Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота 

в природе», «Круговорот углерода в природе», 

«Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в 

природе», «Основные биомы суши», «Климатические пояса 

Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», 

«Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», 

«Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, 

коллекции животных. 

9. 120.7.11. Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие 

человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. 

Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных 

ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. 

Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и 

животный мир. Охрана растительного и животного мира. 

Основные принципы охраны природы. Красные книги. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Ботанические сады  и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества 

и природы. Рациональное природопользование и 

сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов. 

Особенности современного кризиса и его вероятные 

последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных 

техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», 

«Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», 

«Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и 

животных Красной книги Российской Федерации, Красной 

книги региона. 

 

 

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

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по истории 

базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение  его по классам и структурирование его по разделам 
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и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека  

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование  и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации  и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению  к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов  в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI 

вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему  Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии  с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи,  в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции  при изучении дискуссионных проблем прошлого 

и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории  в пределах одного 

класса может варьироваться. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки  и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 
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Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, анархизм. Рабочее  и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые  и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление  в войну европейских держав. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль 

в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 

империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  на Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного 

союза. Политические, экономические  и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг.  

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция  в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов  к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии;  Б. Муссолини. Приход фашистов 

к власти и утверждение тоталитарного режима  в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920–

1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский 

мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских 

держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение 

Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война  с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы  и революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт  в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 
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международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход 

СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). 

Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети  ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало 

Великой Отечественной войны. Ход событий  на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение 

японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии  в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР  в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал  и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 гг.). 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия  на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками  по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 
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морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии  и создание общественных организаций 

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

деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда 

в правительстве. Взаимоотношения представительной  и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война  как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков  во главе с В. 

И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России 

республикой. Свержение Временного правительства  и взятие власти большевиками 25 октября (7 

ноября) 1917 г.  В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической  и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 

государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе  с контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 

1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды 

и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и 

белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов:  ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация 

и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия 

полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары  по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания  в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых  и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя 

Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу  о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)  к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих  и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения  и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 
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«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации  и в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм. Литература и кинематограф  1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор  1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора  о ненападении между СССР и Германией 

в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 
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Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переход  в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР  и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской  и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность  в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система  и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые  в условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
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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.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский  и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США  во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы  и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине  ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), 

Польше  и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.  и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР  и страны восточного 

блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной  и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 

Образование новых государств  на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии  и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, 

участие в интеграционных процессах). 
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Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун  и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 

1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с 

разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения  к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале 

XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на 

юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры  и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х –  1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в 

конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ –  начале XXI вв. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор  о нераспространении ядерного 

оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение  по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы,  их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. 

Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного  к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия  в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление 

позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 
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Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект,  его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

 СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства  к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение 

культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной 

власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
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Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления  к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной  и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного  и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР  и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба  за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры  1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура  и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс  на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения  и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 
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Отношение  к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС  и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидеров  и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация  о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР  на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение. 

 Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 

1993 г.  и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР  на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество  в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти  и гражданское 

общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности  и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 

конституционной реформы (2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная  и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта  и здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийские  и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира  по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса  о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 
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лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики. Участие  в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США  из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия  для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 

Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 

ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные 

конфессии  и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории  на уровне среднего 

общего образования 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона  и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации  по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать  в самоуправлении в образовательной 

организации; умение взаимодействовать  с социальными институтами в соответствии с их 

функциями  и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык  и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 
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историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление  и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь  на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; осознание значимости  для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни  и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; представление  о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию  и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; осмысление значения истории  как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности  в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 
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учетом позиций  и мнений других участников общения). 

 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать  и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным  или самостоятельно 

сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия  их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  
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владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия  с другими 

членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию  и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны  в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования обеспечивают: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны  и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации  и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма  с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России  и всемирной 

истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей  и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала,  в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии  с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников 

исторических событий истории России  и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 
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России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе  с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту  и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России  и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учѐтом того,  что достижения предметных 

результатов предполагает не только обращение  к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 
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Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 

в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 

 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе 

Понимание значимости России в мировых политических  и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны  и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации  и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим  

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,  их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад  в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России  в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  1914–1945 гг., события, 
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процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности  для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов  из истории 

России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты  и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–

1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических  и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг.; систематизировать историческую информацию  в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  и зарубежных стран 

1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 
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обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России  в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России  и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран  1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию  при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России  и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 
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зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту  и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России  и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России  и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале  (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять  на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических  и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 
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сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме  по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией  из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации  и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг.,  в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны  как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство  с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран  1914–1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать  и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России  и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России  и мира в 1914–1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 
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ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 

в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний  и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914–

1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России  1914–1945 гг. 

 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе 

 

Понимание значимости России в мировых политических  и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны  и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине  и других важнейших 

событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано  с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим  

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,  их значение для 



 

505 
 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад  в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России  в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  1945–2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности  для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945–

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов  из истории 

России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945–

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических  и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной  или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России  и всемирной истории 
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1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945–

2022 гг.; систематизировать историческую информацию  в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  и зарубежных стран 

1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России  в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России  и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран  1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию  при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России  и всемирной 

истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 
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контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России  и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России  и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту  и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России  и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России  и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале  (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять  на его основе план, таблицу, 

схему; 
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узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой  и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией  из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации  и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,  для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг.,  в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны  как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство  с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать  и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России  и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной  и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945–

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны  и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России  1945–2022 гг. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
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№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 121.3.1. Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические 

рамки  и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ 

– начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

121.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

121.3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 

общества. Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее  и 

социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. 

Старые  и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих 

держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты 

и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 121.3.1.1.2. Первая мировая война (1914–1918). Причины 

Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление  в войну европейских держав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 

Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе 

войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в 

войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. 

Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. 

Новые методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. 

Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. 

Бои  на Западном фронте. Революция в России и выход 

Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного 

союза. Политические, экономические  и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

 

3. 121.3.1.2. Мир в 1918–1939 гг.  

121.3.1.2.1. От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных 

государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 

пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская 

революция  в Германии. Веймарская республика. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. 

 

4. 121.3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е 

гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов  к власти в Великобритании. Зарождение 

фашистского движения в Италии;  Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима  в 

Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой 

экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой 

депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, 

итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. 

 



 

511 
 

Альтернативные стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. 

НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский 

режим в Германии (политическая система, экономическая 

политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Установление авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 

фронта  и Народного фронта. Приход к власти и политика 

правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, 

основные сражения). Позиции европейских держав в отношении 

Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

5. 121.3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е 

гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 

Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны 

Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война  с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. 

Реформы  и революционные движения в латиноамериканских 

странах. Народный фронт  в Чили. 

 

6. 121.3.1.2.4. Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и 

Юнга. Советское государство в международных отношениях в 

1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–

Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии 

против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). 

Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе 

(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. 

Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры 

в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. 

 

7. 121.3.1.2.5. Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, 

биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920–

1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и 

художественной культуре. Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети  ХХ в. Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 
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8. 121.3.1.3. Вторая мировая война.  

121.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй 

мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало 

мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 

сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на 

Балканах. 

 

9. 121.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы 

Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событий  на 

советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск 

на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

 

10. 121.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

 

11. 121.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. 

Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка 

союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». 

 

12. 121.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. 

Военные операции Красной Армии  в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах. Конференции руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР  в разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал  и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Итоги Второй мировой войны. 

 

13. 121.3.1.4. Обобщение. 

121.3.2. История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

121.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой 

российской революции (1914–1922 гг.). 

121.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

121.3.2.1.3. Великая российская революция (1917–1922 гг.). 

121.3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков. 

121.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия. 

121.3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода 

Гражданской войны. 

121.3.2.1.7. Наш край в 1914–1922 гг. 
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14. 121.3.2.2. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

121.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.). 

121.3.2.2.2. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

121.3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–

1930-е гг. 

121.3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 

 

15. 121.3.2.2.5. Наш край в 1920–1930-е гг.  

121.3.2.3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

121.3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

121.3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.) 

121.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

121.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) 

121.3.2.3.5. Наш край в 1941–1945 гг. 

 

16. 121.3.2.4. Обобщение.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 121.4.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

121.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Научно-технический прогресс. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости 

от нагрузки по учебному плану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 121.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

3. 121.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 

экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. 

4. 121.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и полити-

ческая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая 

революция. 

5. 121.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале 

XXI вв.: проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии 

и Африки. 

121.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

6. 121.4.1.3.2. 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. 

121.4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы 

провозглашения независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). 

Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

 

7. 121.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 

 

8. 121.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ –  

начале XXI вв. Основные этапы развития международных 

отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

 

9. 121.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 

 

10. 121.4.1.7. Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и 

экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 
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121.4.1.8. Обобщение. 

11. 121.4.2. История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

121.4.2.1. СССР в 1945–1991 гг.  

121.4.2.1.1. СССР в 1945–1953 гг. 

121.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

121.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

121.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.). 

121.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.  

121.4.2.1.6. Обобщение. 

 

12. 121.4.2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

121.4.2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.). 

121.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи 

модернизации. 

121.4.2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.  

121.4.2.3. Итоговое обобщение. 

 

Итого за 11 класс  

 

2.2.25. Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублѐнный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублѐнный уровень) (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы  по истории и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по истории 

углубленного уровня. 

 

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 

рабочей программы воспитания. 

 Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом  в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного  к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения  в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование  у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада 

каждого еѐ 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 учитель может использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта  «Без срока давности», направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
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федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении 

общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим 

параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности расс 

матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции  при изучении дискуссионных проблем прошлого 

и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования  в организациях 

профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного 

курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы.  

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  и всеобщей истории, а 

также обобщающего учебного курса истории России  с древнейших 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 древнейших времен до 

1914 г. 

Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторение  по курсу 

«История России с древнейших времен до 

1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки  и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории.  

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). 
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Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, анархизм. Рабочее  и социалистическое движение. Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX 

– начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на 

Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль 

в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, 

Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. 

Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение 

населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных 

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои  на Западном фронте. 

Революция 1917 г. в России и выход Советской России  из войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой 

войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру.  

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование 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. Ноябрьская 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. 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-политические последствия 

кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта  и Народного фронта. 

VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 

Франции, Испании. Франкистский мятеж  и Гражданская война в Испании (участники, основные 

сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. 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. Революция 1925–1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война  с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
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Япония: наращивание экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической 

агрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  

Мексиканская революция. 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. 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 системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты  у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры  в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 

другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.  

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая 

Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу  и начало мировой войны. Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная 

война».  Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, 

правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на 

Балканы.  

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 коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение 

японских войск  на Перл-Харбор, вступление США в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. 

Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.  

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. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта  в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии  по освобождению стран Европы в 

1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. 

Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание 

ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 
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Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал  и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в 

Победе над нацизмом  и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской 

коалиции  и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 

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 России  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 морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма  и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии  и создание общественных организаций 

помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения  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. Политические 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.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического  и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль –март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих  и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.: зыбкое равновесие 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России 

республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 

ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин 

как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы 
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наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.  

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 сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и 

ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,  в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России  и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей.  

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. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод  1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания  в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 

Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов  и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
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концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка 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 национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии  и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба  с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная  и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии  на стройках СССР. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций  в экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты 

и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). 

Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Национальные операции 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов  и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда  и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества  в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 



 

521 
 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

Церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба  с безграмотностью. 

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. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.  

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 гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения  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 городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство  в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских 

долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР  из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 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, Западной 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 поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные  меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны.  И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил  на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
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ноября 1941 г. на Красной площади. Переход  в контрнаступление 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. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения  и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск  в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской  и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная 

армия и другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. 

Судебные процессы на территории СССР  над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин  и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. 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 городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв  к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые  в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи  с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 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 мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 г.). 
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Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск  в Белоруссии, освобождение 

Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. Встреча 

на Эльбе. 

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 Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного 

проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией  и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

   Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 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. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

Введение.  

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 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. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 

повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны  во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы  в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских 
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стран во второй половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-

экономического развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, 

Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и 

этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и 

политического сотрудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения 

и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и 

Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 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 Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Развитие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах.  

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба  и 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х –

1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный статус 

Китая. Разделение Вьетнама  и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации, 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс 

модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале 

XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. 

Гражданские войны  и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-

реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры  и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца  1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. 

«Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

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, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  
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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. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР 

и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству  в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции «нового политического мышления»  в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в 

странах 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 европейской 

интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ 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. Компьютерная 

революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий 

динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие 

СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколения  и индивидуальности писателей. Развитие 

архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. 

Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: 

технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. 

Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и национальное  в современной культуре.  

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 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. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики  и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная 

и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа  и отмена карточной системы 

(1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 
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репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

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 биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения  со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание  по инициативе 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 реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат  и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления  к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение  и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение  к государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики:  от конфронтации 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 системы и борьба за влияние в странах третьего мира.  
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Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева 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 социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление  научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада  в производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе  и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города  и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение  к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском 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. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой  и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война  и мировые конфликты. Доктрина 

Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение  военно-стратегического 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. (1 час в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической  и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть  и его негативные последствия для советской 

экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы  в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии  и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 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 
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войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение к 

М.С. Горбачеву  и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.  

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 Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических  и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиция республиканских лидеров  и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного  и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о 

сохранении СССР  и введении поста Президента РСФСР.  

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 потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП  и защитники Белого 

дома. Победа Б.Н. 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 Содружества 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 1992–2023 гг.  

Становление новой России (1992–1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
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полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина  от 21 сентября 1993 г. № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г.  в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 

1993 г. и ее значение. Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Республикой Татарстан как способ восстановления федеративных отношений с 

республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов 

Российской Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  

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 года  и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения  в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме  и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев.  

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 г.). Вступление России в «Большую 

семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество  в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 

1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу Россйской Федерации 1999 года. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-

х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии  и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 
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властных полномочий 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 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности  и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.  и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России  и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало 

конституционной реформы (2020 г.).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы  и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, 

культуры, науки  и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни  и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и ее результаты.  XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру  (2018 г.).  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представления  и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020 г.).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом  и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбе  с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса  (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам  и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений  по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого 

экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые 

споры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения 

Грузии на Южную Осетию  в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное  и другие направления политики России. Сланцевая революция в 

США и борьба  за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 
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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 пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи зарубежным 

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 вв.  

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий  и предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации  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 систематизации, 

обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и истории зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., а также  формирования 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, что означает совершенствование 

методики преподавания предмета  в направлении применения педагогических технологий, 

нацеленных на повышение эффективности обучения обучающихся, использование 

многофакторного подхода  к истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках 

дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и другое 

Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в 

контексте истории России, что означает, что в ходе преподавания истории России 

устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиями истории России и 

истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, 

процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется 

общее и особенное  в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины 

различий. 

 

Федеральной рабочей программой рекомендовано следующее 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 вв.:  от царства к 

империи 

9 

IV Российская империя в XIX – начале ХХ вв. 10 

 

*Учитель-предметник в тематическом планировании корректирует количество часов в 

зависимости от своего тематического распределения разделов. 

 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 
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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, политика 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 Балтийскому 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 монархия, 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 истории на уровне среднего общего 

образования 

 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным 

предметам.  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свою страну, свой край, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 
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наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного  и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, 

к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 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 образ 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 деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

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;  
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овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого  с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной  проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся, 

в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях  между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций  и мнений других участников общения).  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 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 настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

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 исторической 

информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

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 (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры  в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература,  Интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать  и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 
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источников, проводить критический анализ источника, высказывать 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 коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,  в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая  ее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия,  в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 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. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве 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 изучения предмета «История» на углубленном уровне согласно 

требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительные требования к результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории отражают: 

Понимание значимости России в мировых политических  и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI вв., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать 

историческое значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе  над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ – начала XXI вв., особенности развития культуры народов СССР (России). 
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Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад  в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной  и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, 

формулировать  и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного края  и истории России в ХХ – 

начале XXI вв., определять современников исторических событий истории России и человечества 

в целом в ХХ – начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран  ХХ – начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить  с историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, оценивать полноту  и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв., 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев).  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI вв., 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. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 
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тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа  над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая  и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция на Украине. 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 различных 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 социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в организациях професионального образования.  

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. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических  и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 
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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., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 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 источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

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 истории 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 события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
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России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 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 истории 1914–

1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной  в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–

1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно 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, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках факты  и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации  с соблюдением правил информационной 

безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников  при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников  для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими 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 



 

540 
 

межличностного взаимодействия, а также при разработке  и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории 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 и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

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 попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

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., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 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 источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

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 истории 1945–
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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 события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 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; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной  в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–

2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 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, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 
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представленные в исторических источниках факты  и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации  с использованием правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников  при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников  для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими 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 представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории 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 и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 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 попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

обобщающему повторению по курсу «История России  с древнейших времен до 1914 г.») 

программы по истории: 

122.9.8.1. 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 древнейших 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., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением  и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 
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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 России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен  до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 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 источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации  в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России  с древнейших 

времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

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 анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран  с древнейших 

времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической 

информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания  причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 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 
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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 литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 

1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников  по истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий  и процессов истории, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний  и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать 

степень полноты  и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников  для решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации  с соблюдением правил информационной 

безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников  при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников  для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, 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 представлении 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. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы  для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 
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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 попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

1. 122.6.1. Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

122.6.1.1. Введение. Понятие «Новейшее время». 

Хронологические рамки  и периодизация Новейшей истории. 

Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории.  

122.6.1.2. 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). 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 122.6.1.3. Мир в 1918–1939 гг. 

122.6.1.3.1. От войны к миру. 

122.6.1.3.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930 е 

гг. 

122.6.1.3.3. Страны Азии в 1918–1930-х гг. 

122.6.1.3.4. Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. 

122.6.1.3.5. Международные отношения в 1920–1930-х гг. 

122.6.1.3.6. Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 

 

3. 122.6.1.4. Вторая мировая война (рекомендуется изучать 

данную тему объединенно с темой «Великая Отечественная 

война (1941–1945)» курса истории России). 

122.6.1.5. Обобщение. 

 

4.   122.6.2. История России. 1914–1945 гг.  

122.6.2.1. Введение. Периодизация и общая характеристика 

истории России 1914–1945 гг. 

122.6.2.2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой 

российской революции. 

122.6.2.2.1. Россия в Первой мировой войне (1914–1918). 

122.6.2.2.2. Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 
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год: от Февраля  к Октябрю. 

122.6.2.2.3. Первые революционные преобразования 

большевиков. 

122.6.2.2.4. Гражданская война и ее последствия. 

122.6.2.2.5. Идеология и культура Советской России периода 

Гражданской войны. 

5.  122.6.2.2.6. Наш край в 1914–1922 гг. 

122.6.2.3. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

122.6.2.3.1. СССР в годы нэпа (1921–1928). 

122.6.2.3.2. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

122.6.2.3.3. Культурное пространство советского общества  в 

1920–1930-е гг. 

122.6.2.3.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 

122.6.2.3.5. Наш край в 1920–1930-х гг.  

 

6. 122.6.2.4. Великая Отечественная война (1941–1945).  

122.6.2.4.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.). 

122.6.2.4.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 

г.). 

122.6.2.4.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

122.6.2.4.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.). 

122.6.2.4.5. Наш край в 1941–1945 гг.  

122.6.2.5. Обобщение. 

 

Итого за 10 класс  

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

1. 122.7.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

122.7.1.1. Введение. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй 

половине ХХ – начале XXI в. 

122.7.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

122.7.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

122.7.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

122.7.1.7. Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных 

ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 122.7.1.8. Обобщение.  

122.7.2. История России. 1945–2022 гг.  

122.7.2.1. Введение. Периодизация и общая характеристика 

истории СССР, России 1945 – начала 2020-х гг.  

122.7.2.2. СССР в 1945–1991 гг.  

122.7.2.2.1. СССР в 1945–1953 гг. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

122.7.2.2.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

Наш край в 1953–1964 гг.  

122.7.2.2.3. Советское государство и общество в середине 1960-

х – начале  1980-х гг. 

122.7.2.2.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991). 

 

3. Наш край в 1985–1991 гг.  

122.7.2.2.5. Обобщение. 

122.7.2.3. Российская Федерация в 1992–2023 гг.  

122.7.2.3.1. Становление новой России (1992–1999 гг.). 

Наш край в 1992–1999 гг.  

122.7.2.3.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи 

модернизации. 

 

4. 122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с 

древнейших времен до 1914 г.». 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер 

отношений, политика 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.).  
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2.2.26. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

обществознанию базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по обществознанию составлена на основе положений  и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО.  

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам  и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций 

и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, соответствующей современному уровню научных знаний  и позволяющей реализовать 

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 Балтийскому 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 монархия, 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. 
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требования к личностным, метапредметным  и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать  и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую,  в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 

общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского общества  

в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; 

различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействия людей и социальных групп  с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется  в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета  с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития 

на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей  их применения при выполнении социальных 

ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 
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Содержание обучения в 10 классе 

 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации  в современном обществе. Многообразие путей и 

форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль  в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности  и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость  в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни  и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная 

и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая  и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развития  и научные достижения Российской 

Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования  в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, еѐ роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

 

Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели  и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, 

земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 
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Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации  в 

области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода  и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности  в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит  и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт  и импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней 

торговли. 

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация,  ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества  в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации  и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы  их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической 

системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 

правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 
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Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 

безопасности  в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации  по 

противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль  в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права  и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей  и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников  и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права  и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное 

право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления  и виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний  в уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам  об административных 

правонарушениях. 
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Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность готовность  и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного  и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

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

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры  и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,  в том числе учебно-

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов  и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах  в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию  и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи  в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной  и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 
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Предметные результаты освоения программы 10 класса   

по обществознанию (базовый уровень) 

 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике  и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений  и 

сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах  в современных 

условиях; деятельности и ее структуре;  

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине  и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной  и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,  в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса  и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета  в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности  в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности,  в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности  и 

целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий  и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений,  в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления  и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления 

и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального 

познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 
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устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений  и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное

 прогнозирование, метод моделирования  и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек  в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты  в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  с использованием 

полученных знаний об обществе, о его духовной культуре  и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения)  по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия  с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях  и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре,  об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы  по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы  и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм  в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы  и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке  как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре  и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 
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значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи  

в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании  при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами  при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, 

в том числе поступающую  по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях  с точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных  и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали  и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию  

(базовый уровень) 

 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности  в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации,  в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе  и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности  и 

целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений  в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий  и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений  при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы  и отношения между ними, социальная стратификация, социальное 

неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 
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этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль  и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, 

правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных  и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли  и 

институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; 

способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые 

формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников  

и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; 

виды преступлений; виды наказаний  в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политической культуры личности  и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений  в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти  в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации  в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном  и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 
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стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной  в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений  для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений  в 

Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность  с использованием 

полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения)  по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия  с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере  и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы  по проблемам социальной мобильности, ее форм 

и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции  и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека  с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе  о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности  и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних  для объяснения явлений 

социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке  

и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; 

принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 
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цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся  в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять  с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма  и 

наркомании. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

 10 класс  

1. 123.3.1. Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. 

Связи между подсистемами и элементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. 

Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. 

Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации  в современном 

обществе. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. 

Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Влияние социокультурных 

факторов на формирование личности. Личность в 

современном обществе. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль  в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. 

Потребности  и интересы. Многообразие видов деятельности. 

Свобода и необходимость  в деятельности человека. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 
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Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 

Мышление, его формы и методы. Знание как результат 

познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 

технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни  и методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных 

науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

2. 123.3.2. Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности 

российского общества. Материальная и духовная культура. 

Формы культуры. Народная, массовая  и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 

ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный 

регулятор. Категории морали. Гражданственность. 

Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки 

в современном обществе. Направления научно-

технологического развития  и научные достижения 

Российской Федерации. Образование в современном 

обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования  в информационном обществе. 

Значение самообразования. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

Религия, еѐ роль в жизни общества и человека. Мировые 

и национальные религии. Значение поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации. 

Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности 

искусства как формы духовной культуры. Достижения 

современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере 

науки, образования, искусства. 

 

3. 123.3.3. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. 

Макроэкономические показатели  и качество жизни. Предмет 

и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. 

Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. Экономический рост и пути его 

достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. 

Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон 

спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное 

регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской Федерации  в области 
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занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. 

Экономическая свобода  и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого 

развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности  в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы 

производства. Альтернативная стоимость, способы и 

источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 

Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской 

Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. 

Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. 

Финансовые технологии и финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции 

государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит  и профицит 

государственного бюджета. Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система 

налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы 

и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. 

Экспорт  и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от 

участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

 11 класс  

1. 123.4.1. Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная 

стратификация,  ее критерии. Социальное неравенство. 

Социальная структура российского общества. 

Государственная поддержка социально незащищенных 

слоев общества  в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и 

роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как 

важнейший социальный институт. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Меры социальной поддержки 

семьи в Российской Федерации. Помощь государства 

многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические 

общности. Нации  и межнациональные отношения. 

Этносоциальные конфликты, способы  их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения социальных конфликтов. 

Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Часы на каждую тему 
распределяются учителем-

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 123.4.2. Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном 

обществе. Политические институты. Политическая 

деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. 

Политическая система Российской Федерации на 

современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма государства: форма 

правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим. Типология форм 

государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. 

Субъекты государственной власти в Российской 

Федерации. Государственное управление в Российской 

Федерации. Государственная служба и статус 

государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. Обеспечение национальной 
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безопасности  в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации  по противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. 

Политическое поведение. Политическое участие. Причины 

абсентеизма. Политическая идеология, ее роль  в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов 

политики. Формы участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, 

виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Интернет в современной политической 

коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. 

Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 

законодательный процесс в Российской Федерации. 

Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные 

(гражданские), политические, социально-экономические и 

культурные права  и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей  и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Права и обязанности работников  и 

работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних 

работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Права  и 
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предмету «Обществознание»           (углублѐнный уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублѐнный уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию и дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с 

требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, в соответствии  с концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная 

рабочая программа по обществознанию углублѐнного уровня ориентирована на расширение и 

углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию 

базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодѐжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского 

народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию 

обязанности налогоплательщиков. Ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Порядок 

приема на обучение в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. 

Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники 

уголовного процесса. Уголовное право. Основные 

принципы уголовного права. Понятие преступления  и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, 

виды наказаний  в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное 

судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-

профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по 

делам  об административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду. 
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с другими людьми  в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путѐм углублѐнного изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные 

навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублѐнном уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов,  которые создают целостное и достаточно полное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается  в 

углублѐнном курсе в более широком многообразии связей и отношений.  Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбора  и построения учебного содержания положен принцип 

многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работе  как с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информации  в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,  так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублѐнном уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развѐрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, характерной для 

высшего образования. 

С учѐтом особенностей социального взросления обучающихся,  их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов 

содержание учебного предмета  на углублѐнном уровне обеспечивает обучающимся активность, 

позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтѐрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления  в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублѐнного уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплѐнным  в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации  из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных 
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ролей, выбора стратегий поведения  в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 

достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания  и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) 

социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами  и решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в 

том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 
(последовательность изучения тем в пределах одного раздела может варьироваться) 

Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания  и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодѐжи.  

 Введение в философию. 

Социальная философия, еѐ место в системе наук об обществе. Философское осмысление 

общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие 

«социальный институт». Основные институты общества,  их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества.  Типы социальной динамики. Эволюция 

и революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие 

общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и еѐ 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое  и обыденное сознание. 

Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие 

средств массовой информации  на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой 

среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 
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Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание 

как деятельность. Знание, его виды. Истина и еѐ критерии. Абсолютная истина. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. 

Рассуждения  и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространѐнные ошибки  в 

рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приѐмы 

рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, 

доказательность, проверяемость. Эмпирический  и теоретический уровни научного знания. 

Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец 

и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. 

Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 

элита. Религия, еѐ культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учѐного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли  и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов  и нравственного 

поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным  с философией. 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы  и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание  и самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы  и массовые движения. 

Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии 

масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочѐнность. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и 

способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы 

лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски 
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социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 

образование. 

Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления еѐ развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и еѐ субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические 

интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 

предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 

Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение 

рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная 

политика регулирования рынка труда  в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы 

асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской 

Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие  и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка  и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и 

предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Влияние конкуренции  на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса  и денежная база. Денежные 

агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые 

финансовые активы. Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика 

в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 
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конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы 

бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской 

Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 

цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения  для 

циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчѐты. Платѐжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

 

Содержание обучения в 11 классе 
(последовательность изучения  тем в пределах одного раздела может варьироваться). 

 

Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, еѐ структура  и функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурный  и функциональный анализ общества в 

социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация  как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Молодѐжь как социальная группа, еѐ социальные  и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодѐжной субкультуры. Проблемы молодѐжи в современной 

России. Государственная молодѐжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура  и стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее  и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. 

Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организации  в Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, еѐ этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 
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социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, еѐ формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, еѐ структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества. 

Политическая система общества, еѐ структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины  и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели  и функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования  в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. 

Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место  и роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернет  в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 
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общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой 

обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское 

общество. Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное  и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные 

акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребѐнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребѐнка при Президенте 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность 

и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: 

структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, еѐ структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические  и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 

собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). 

Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав 

потребителей. Гражданско-правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак  как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок 

заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи 

(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность 

родителей  за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приѐмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнѐрство в сфере труда. Порядок приѐма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 
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ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации 

приѐма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека. Источники  и принципы международного 

гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию  на уровне 

среднего общего образования 

 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта  и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
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участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного  и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту,  к учѐту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка  социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению  на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,  быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать еѐ 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие еѐ целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность  к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания, включая специфические 

методы социального познания;  

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов  и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах  в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов  и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
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формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной  и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 

месте и роли в социальном познании, в постижении  и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими 

науками,  в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей  с 

природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы  и механизмы социальной 

динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации 

формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных 

конфликтов и пути  их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, 

факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы 

экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели 
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экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого  и 

среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов  для 

принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических 

целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой 

сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни 

и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, 

виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях  при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, 

характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей  в малых 

группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения  в информационном 

обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и 

социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 

справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

использованием из различных источников знаний, учебно-исследовательской и проектной работы 

по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами 

из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространѐнных 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работе  с социальной информацией, возможностях оценки поведения с 
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использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей  в 

экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах 

защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 

поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, 

особенностях труда молодѐжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать  с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые  в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных  с 

философией, социальной психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений  и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие 

вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 

современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья  и еѐ социальная поддержка, 

нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 

динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 

правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,  о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе 

средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические 

институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы 

государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства  и охраны 

правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, 

политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в 

том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты 

гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи  и 

взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава  и функций в 

процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на 

укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 



 

580 
 

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, 

социально-психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительно-правовой для принятия обоснованных решений  в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 

избирателя, участии  в политической коммуникации, в деятельности политических партий  и 

общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы  и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях  при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном 

обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний 

из различных источников, учебно-исследовательской, проектно-исследовательской и другой 

творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия),  с деятельностью различных политических институтов современного общества, 

политической социализацией и политическим поведением личности,  еѐ политическим выбором и 

политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, 

деятельностью участников правоотношений  в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодѐжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях 

его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике  как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах 

в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 
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средств массовой коммуникации  на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, 

обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека  и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые  в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования  по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных  с 

социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

(углубленный уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

 10 класс  

1. 124.6.1. Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к 

изучению общества. Особенности социального познания. 

Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место 

философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и 

различие естествознания  и обществознания. Особенности 

наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение 

молодѐжи. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 124.6.2. Введение в философию. 

Социальная философия, еѐ место в системе наук об 

обществе. Философское осмысление общества как 

целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы 

и общества. Понятие «социальный институт». Основные 

институты общества,  их функции и роль в развитии 

общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие 
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тенденции, особенности развития. Динамика и 

многообразие процессов развития общества.  Типы 

социальной динамики. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Влияние массовых коммуникаций 

на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии 

общественного прогресса. Противоречия общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и еѐ последствий. Глобальные проблемы 

современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и 

зарождении общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовное и 

материальное в человеке. Способность к познанию и 

деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и 

его роль в развитии личности. Рефлексия. Общественное и 

индивидуальное сознание. Теоретическое  и обыденное 

сознание. Формы общественного сознания: религиозное, 

нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипы массового сознания. Воздействие средств 

массовой информации  на массовое и индивидуальное 

сознание в условиях цифровой среды. Использование 

достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования 

людей, самореализации личности. Мотивация 

деятельности. Потребности и интересы. Многообразие 

видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема 

познаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, 

его виды. Истина и еѐ критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы 

чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рационального познания. Мышление и язык. Смысл и 

значение языковых выражений. Рассуждения  и 

умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и 

понимание. Виды объяснений. Распространѐнные ошибки  

в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Основания, допустимые приѐмы рационального спора. 

Научное знание, его характерные признаки: системность, 

объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический  и теоретический уровни научного знания. 

Способы и методы научного познания. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Междисциплинарные 

научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как 

духовное существо. Человек как творец и творение 

культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности 

и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог 

культур. Богатство культурного наследия России. Вклад 

российской культуры в мировую культуру. Массовая и 

элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. 

Религия, еѐ культурологическое понимание. Влияние 
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религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции 

искусства. Современное искусство. Художественная 

культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в 

современном обществе. Социальные последствия научных 

открытий и ответственность учѐного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи 

культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. 

Свобода воли  и нравственная оценка. Нравственность как 

область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных 

институтов  и нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по 

направлениям, связанным  с философией. 

3. 124.6.3. Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе 

социально-гуманитарного знания. Этапы  и основные 

направления развития социальной психологии. 

Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы 

социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. 

Социальная установка. Личность в группе. Понятие «Я-

концепция». Самопознание  и самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. 

Межличностное взаимодействие как объект социальной 

психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. 

Классификация групп в социальной психологии. Большие 

социальные группы. Стихийные группы  и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в 

больших социальных группах. Феномен психологии масс, 

«эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая 

сплочѐнность. Конформизм и нонконформизм. Причины 

конформного поведения. Психологическое 

манипулирование и способы противодействия ему. 

Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Психологические проблемы лидерства. 

Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. 

Агрессивное поведение. 

Общение как объект социально-психологических 

исследований. Функции общения. Общение как обмен 

информацией. Общение как взаимодействие. Особенности 

общения в информационном обществе. Институты 

коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски 

социальных сетей и сетевого общения. Информационная 

безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы 
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их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального 

психолога. Психологическое образование. 

4. 124.6.4. Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления еѐ 

развития. Микроэкономика, макроэкономика, мировая 

экономика. Место экономической науки среди наук об 

обществе. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. 

Собственность. Экономическое содержание собственности. 

Главные вопросы экономики. Производство. Факторы 

производства и факторные доходы. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических 

систем. 

Экономическая деятельность и еѐ субъекты. Домашние 

хозяйства, предприятия, государство. Потребление, 

сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы. Рациональное поведение людей в 

экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и 

конкуренция. Рыночное ценообразование. Рыночный спрос, 

величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон 

предложения. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и 

эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы 

рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. 

Государственная политика Российской Федерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы 

антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и 

экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и 

предложение на инвестиционные ресурсы. 

Дисконтирование. Определение рыночно справедливой 

цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка труда  в 

Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия 

информации. Способы решения проблемы асимметрии 

информации. Государственная политика цифровизации 

экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. 

Виды и мотивы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. 

Развитие  и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности 
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фирмы. Выручка  и прибыль. Издержки и их виды 

(необратимые издержки, постоянные и переменные 

издержки, средние и предельные издержки). Предельные 

издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. 

Альтернативная стоимость и способы финансирования 

предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренции  на 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации. Финансовые 

услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса  и денежная 

база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 

Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. 

Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. 

Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, 

социально-экономические последствия. Антиинфляционная 

политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции 

государства. Общественные блага (блага общего доступа, 

чисто общественные блага, чисто частные блага). 

Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы 

предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное 

регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные 

и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Государственный долг. Распределение доходов. 

Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды 

налогов. Принципы налогообложения в Российской 

Федерации. Налогообложение и субсидирование. 

Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. 

Основные макроэкономические показатели: валовой 

национальный продукт (ВНП), валовый внутренний 

продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями 

ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый 

внутренний продукт. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Значение совокупного спроса и совокупного 

предложения  для циклических колебаний и долгосрочного 

экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. 

Внешняя торговля. Сравнительные преимущества в 

международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Квотирование. Международные расчѐты. Платѐжный 

баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. 

Особенности профессиональной деятельности в 

экономической сфере. 
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№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

11 класс 

1. 124.7.1. Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного 

знания, еѐ структура  и функции. Этапы и основные 

направления развития социологии. Структурный  и 

функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. 

Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и 

традиции. Нация  как этническая и гражданская 

общность. Этнические отношения. Этническое 

многообразие современного мира. Миграционные 

процессы в современном мире. Конституционные 

основы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Молодѐжь как социальная группа, еѐ социальные  и 

социально-психологические характеристики. 

Особенности молодѐжной субкультуры. Проблемы 

молодѐжи в современной России. Государственная 

молодѐжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. 

Социальная структура  и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. 

Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном 

обществе. Традиционные семейные ценности. 

Изменение социальных ролей в современной семье. 

Демографическая и семейная политика в Российской 

Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции 

образования. Общее  и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость 

образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система 

образования в Российской Федерации. Тенденции 

развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в 

жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и 

организации  в Российской Федерации. Принцип 

свободы совести и его конституционные основы в 

Российской Федерации. 

Социализация личности, еѐ этапы. Социальное 

поведение. Социальный статус и социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа 

социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. 

Социальная мобильность, еѐ формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 

(межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и 

нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости от 

нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год 
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проявления. Конформизм и девиантное поведение: 

последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности 

социолога. Социологическое образование. 

2. 124.7.2. Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, еѐ 

структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. 

Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и 

мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. 

Структура, ресурсы и функции политической власти. 

Легитимность власти. Институционализация 

политической власти. Политические институты 

современного общества. 

Политическая система общества, еѐ структура и 

функции. Факторы формирования политической 

системы. Политические ценности. Политические 

нормы. Политическая коммуникация. Политическая 

система современного российского общества. 

Место государства в политической системе 

общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное 

устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, еѐ основные 

ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. 

Институты государственной власти. Институт 

главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны 

правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные 

функциии направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Особенности государственной 

службы. 

Институты представительства социальных 

интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной 

власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт 

всеобщего избирательного права. Избирательный 

процесс и избирательные системы. Избирательная 

система Российской Федерации. Избирательная 

кампания. Абсентеизм, его причины  и опасность. 

Институт политических партий и общественных 

организаций. Виды, цели  и функции политических 

партий. Партийные системы. Становление 

многопартийности в Российской Федерации. 

Общественно-политические движения в 

политической системе демократического общества. 

Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 
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Политическая элита. Типология элит, особенности 

их формирования  в современной России. Понятие 

политического лидерства. Типология лидерства. 

Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической 

культуры. Политические идеологии. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном 

обществе. 

Политическая социализация и политическое 

поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического 

поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 

Политический процесс и его основные 

характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной 

России. Место  и роль средств массовой информации 

в политическом процессе. Интернет  в политической 

коммуникации. 

Современный этап политического развития России. 

Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическое образование. 

3. 124.7.3. Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные 

направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, 

признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественное и позитивное право. Право и 

мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. 

Источники права: нормативный правовой акт, 

нормативный договор, правовой обычай, судебный 

прецедент. Связь права и государства. Правовое 

государство и гражданское общество. Основные 

принципы организации и деятельности механизма 

современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. 

Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и 

публичное, материальное  и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое 

воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты 

правоотношений, их виды. Правоспособность и 

дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды 

правонарушений, состав правонарушения. 

Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Гражданство как 

политико-правовой институт. Гражданство 

Российской Федерации: понятие, принципы, 
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основания приобретения. Гарантии и защита прав 

человека. Права ребѐнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный 

по правам ребѐнка при Президенте Российской 

Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. 

Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных 

органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: 

порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской 

Федерации, порядок формирования и функции. 

Правительство Российской Федерации и 

федеральные органы исполнительной власти: 

структура, полномочия и функции. Судебная система 

Российской Федерации, еѐ структура, 

конституционные принципы правосудия. 

Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского 

права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданского права. Физические  и 

юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Правомочия собственника, 

формы собственности. Обязательственное право. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование 

как социально-правовой институт. Основания 

наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских 

прав. Защита прав потребителей. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. 

Семья и брак  как социально-правовые институты. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Условия заключения брака. Порядок заключения 

брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и 

обязанности членов семьи (супругов, родителей и 

детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей  за воспитание детей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приѐмная 

семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. 
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Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Порядок приѐма на работу. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. 

Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. 

Виды трудовых споров. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой 

системе. Образовательные правоотношения. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

Общие требования к организации приѐма на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. 

Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный 

служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное 

правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в 

административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. 

Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических 

прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. 

Субъекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие 

преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы 

гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 

Арбитражный процесс. Административный 

процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы 

уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. 

Международное право, его основные принципы и 

источники. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека. Источники  и 
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принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная 

деятельность юриста. Основные виды юридических 

профессий. 

 

2.2.28. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по географии 

базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по географии составлена на основе требований  к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также  на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению  при реализации 

образовательной программы среднего общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО  к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его  по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса, даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения  с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета  

для реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даѐт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных  и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого  и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чѐтко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
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воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности,  c ролью России как составной части 

мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной  на достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержание обучения географии в 10 классе 

 

География как наука.  

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии.  Их значимость для представителей разных 

профессий. 

 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еѐ формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, еѐ изменение во 

времени. Географическая  и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы  
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их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества  и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) 

по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта.  

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира  и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика еѐ 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и еѐ направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада  и цивилизации 

Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран  на основе анализа 

различных источников географической информации».  

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой  и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы  и направления. Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации,  еѐ особенности в странах различных социально-экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения  как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации». 

 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства и их влияние  на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 
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территориальная  и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов  в еѐ 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и еѐ влияние на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль  

в глобализации мировой экономики.  

 

География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортѐров нефти. 

Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, «сланцевая революция», 

«водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и еѐ географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов  в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной  и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортѐры стали, меди  и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии  на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте цветных  и чѐрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  и экспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины  и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической  и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объѐмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из 

главных экспортѐров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры и импортѐры 

продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали  и транспортные 

узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 
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развитие. Мировая торговля и туризм. 

 

Содержание обучения географии в 11 классе 

 

Регионы и страны.  

Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции».  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая  и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Россия на геополитической, геоэкономической  и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических  и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 
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возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении». 

 

Планируемые результаты освоения географии 

 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе  в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
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осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного  и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального 

благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии  и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей  их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.  

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать  их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях  с учѐтом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач  в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических  и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению  в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации  и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации  с учѐтом еѐ 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий,  в том числе 

государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

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

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  как части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность  к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

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

принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии  на базовом уровне к 

концу 10 класса отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне,  в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать  и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления  в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы валового 

внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных  и постиндустриальных стран, регионов и стран 

по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе  по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями  и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата  и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью  и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки  и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями  их влияния на окружающую среду; 
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формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания  и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы  и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных  и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания  для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики  в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных  и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран  с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата  и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения  их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объѐмах 

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 отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать  и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях  для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран  по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран  и по их месту в международном геграфическом разделении труда 

(МГРТ);  для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения  с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 
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природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики  и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных  и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики  и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений  на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания  и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную  и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах  для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России),  их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества  и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре  их хозяйств, географических особенностях 
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развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания  для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений  и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие  в составе, структуре и размещении населения, в уровне 

и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов  в еѐ формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества  в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических  и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические  и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций  на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

(базовый уровень) 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

 10 класс   

1. 125.3.1. География как наука.  

125.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. 
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Географические прогнозы. Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные 

направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические 

прогнозы как результат географических исследований. 

125.3.1.2. Географическая культура. Элементы 

географической культуры: географическая картина мира, 

географическое мышление, язык географии.  Их 

значимость для представителей разных профессий. 

2. 125.3.2. Природопользование и геоэкология. 

125.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как 

геосистема; факторы, еѐ формирующие и изменяющие. 

Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, еѐ изменение во времени. Географическая  и 

окружающая среда. 

125.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. 

Проблема сохранения ландшафтного и культурного 

разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с 

использованием источников географической информации». 

125.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. 

Опасные природные явления, климатические изменения, 

повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей 

устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного 

исследования, связанного с опасными природными 

явлениями и (или) глобальными изменениями климата и 

(или) загрязнением Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов наблюдения (исследования). 

125.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности 

размещения природных ресурсов мира. Природно-

ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 

России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими 

полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы  их 

использования. География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль 

природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 

биологических, минеральных) в жизни человечества  и 

перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного 

капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации», «Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами 

природных ресурсов». 

 

3. 125.3.3. Современная политическая карта.  

125.3.3.1. Политическая география и геополитика. 
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Политическая карта мира  и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. 

Специфика России как евразийского и приарктического 

государства. 

125.3.3.2. Классификации и типология стран мира. 

Основные типы стран: критерии их выделения. Формы 

правления государства и государственного устройства. 

4. 125.3.4. Население мира. 

125.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. 

Численность населения мира и динамика еѐ изменения. 

Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического 

развития (демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и 

еѐ направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического 

перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов 

роста населения крупных по численности населения стран, 

регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности 

демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения». 

125.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и 

половой состав населения мира. Структура занятости 

населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. 

Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности 

их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы распространения. 

Население мира и глобализация. География культуры в 

системе географических наук. Современные цивилизации, 

географические рубежи цивилизации Запада  и 

цивилизации Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной 

структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры 

отдельных стран  на основе анализа различных источников 

географической информации».  

125.3.4.3. Размещение населения. Географические 

особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой  и 

низкой плотности населения. Миграции населения: 

причины, основные типы  и направления. Расселение 

населения: типы и формы. Понятие об урбанизации,  еѐ 

особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и 

мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа статистических данных». 

125.3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни 

населения  как совокупность экономических, социальных, 

культурных, экологических условий жизни людей. 
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Показатели, характеризующие качество жизни населения. 

Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных 

стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях 

качества жизни населения в отдельных регионах и странах 

мира на основе анализа источников географической 

информации». 

5. 125.3.5. Мировое хозяйство. 

125.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства и 

их влияние  на современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная  и функциональная структура 

мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Отрасли международной специализации. 

Условия формирования международной специализации 

стран и роль географических факторов  в еѐ формировании. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. 

Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран». 

125.3.5.2. Международная экономическая интеграция и 

глобализация мировой экономики. Международная 

экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы. 

Глобализация мировой экономики и еѐ влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль  в 

глобализации мировой экономики.  

125.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности 

размещения основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы 

развития, «энергопереход». География отраслей топливной 

промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. 

Организация стран-экспортѐров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, 

«сланцевая революция», «водородная» энергетика, 

«зелѐная энергетика». Мировая электроэнергетика. 

Структура мирового производства электроэнергии и еѐ 

географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по 

развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов  в мировой 

экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой 

базы чѐрной  и цветной металлургии. Ведущие страны-

производители и экспортѐры стали, меди  и алюминия. 
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№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

11 класс 

1. 125.4.1. Регионы и страны.  

125.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. 

Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, 

Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная 

Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная 

Европа), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран различных субрегионов 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки по 

учебному плану на текущий 

учебный год 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние 

металлургии  на окружающую среду. Место России в 

мировом производстве и экспорте цветных  и чѐрных 

металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-

производители  и экспортѐры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный 

комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители 

деловой древесины  и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической  и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм 

данных о динамике изменения объѐмов и структуры 

производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в 

обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд 

мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и 

импортѐры. Роль России как одного из главных 

экспортѐров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры 

продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: 

географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на 

окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления 

грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные 

экспортѐры и импортѐры продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные 

международные магистрали  и транспортные узлы. 

Мировая система научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). Международные 

экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 
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зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

125.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-

Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Индии, Китая, 

Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной 

промышленной  и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции».  

125.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, 

Латинская Америка), общая экономико-географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, 

современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей 

территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

на основе анализа географических карт». 

125.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная 

Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. 

Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии». 

125.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: 

особенности географического положения. Австралийский 

Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, 

природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая  и товарная структура 

экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда.  

125.4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической  

и геодемографической карте мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических  и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления 

международных экономических связей России в новых 

экономических условиях». 
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2. 125.4.2. Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, 

экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира 

на планете и причины роста глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами и причина еѐ возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 

Глобальные экологические проблемы как проблемы, 

связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную 

деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема 

дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, 

проблема сохранения биоразнообразия. Проблема 

загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. 

Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи 

глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и 

участия России в их решении». 

 

 

 

 

 

2.2.29. Рабочая программа по учебному предмету «География»              

(углублѐнный уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (углублѐнный уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии и дополнена общим тематическим планированием в 

целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по географии 

углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на углублѐнном уровне по географии нацелена на достижение 

обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной программы по 

географии на углублѐнном уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ  
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и разработана с учѐтом Концепции развития географического образования. 

 Программа включает предметные требования на углублѐнном уровне, которые отражают в 

том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования. 

Согласно своему назначению, рабочая программа даѐт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География», личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. В программе отражены содержание, объѐм 

и порядок изучения курса географии на углублѐнном уровне с целью профессионального 

самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знаний 

географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков самостоятельной 

познавательной деятельности с использованием различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа даѐт возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях. 

В рабочей программе углублѐнного уровня географии обеспечивается преемственность 

программы основного общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной 

деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить знания основ географических наук, 

приобретѐнные при изучении географии на уровне основного общего образования: знания о 

природе Земли, которые будут способствовать развитию представлений о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; освоить необходимые в современном мире знания экономической и 

социальной географии мира и сформировать умения  их применять, а также овладеть методами 

географических исследований, использовать их для решения практико-ориентированных задач. 

Обучающиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению еѐ условий, оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, 

явлений и экологических процессов. 

Содержание географического образования на уровне среднего общего образования должно 

учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации и информатизации мировой 

экономики. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира, 

фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. 

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явились 

интегративность и междисциплинарность системы географических наук,  их экологизация, 

гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чѐтко представить 

географические аспекты происходящих в современном мире геополитических, межнациональных 

и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий 

и процессов, возможность дальнейшей специализации обучающихся в области географических 

наук. 

Содержание программы углублѐнного уровня среднего общего образования по географии 

отражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов 

и явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотности 

населения, с другой – в подготовке будущих специалистов различного географического профиля. 

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, в том 

числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения, 

овладение новыми видами деятельности. Россия рассматривается как часть мирового сообщества, 

в контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и регионами. 

Углублѐнный уровень изучения предмета обеспечивается за счѐт: 

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе 
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закономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений, 

изучавшихся на уровне основного общего образования; 

включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для 

формирования более полного представления об особенностях развития современного мирового 

хозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессов 

взаимодействия природы и общества; 

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счѐт расширения набора факторов, 

которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов деятельности, как 

сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при реализации задач; 

включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения 

предмета «География». 

Изучение географии на углублѐнном уровне должно предоставить обучающимся 

возможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

связанным с физической географией, общественной географией, картографией, а также смежным с 

ними (экология, природопользование, землеустройство, геология, демография, урбанистика) 

и другим профильным специальностям. 

При изучении географии на углублѐнном уровне важно использование межпредметных 

связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебными 

предметами. 

Цели изучения географии на углублѐнном уровне на уровне среднего общего образования 

направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности 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 локальном уровнях, о методах 

геоэкологического изучения географического пространства, о географических аспектах 

экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с позиций устойчивого 

развития общества и формирования ценностного отношения к проблемам взаимодействия 

человека и общества; 

3) формирование в завершѐнном виде основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; приобретение навыков 

гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решения 

проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания географических 

аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, требующих 

учѐта географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учѐтом 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 углублѐнном уровне в 10–11 классах предусматривается в 

социально-экономическом профиле.  

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 



 

613 
 

Для реализации задач углублѐнного изучения географии также возможно использование 

элективных курсов, которые позволят обучающимся более глубоко познакомиться с выбранными 

разделами географических наук, проблемами, которые они решают в настоящее время. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися  

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
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творческой личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных учебных познавательных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 
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географические аспекты; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления, для выявления аргументов, 

подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учѐтом еѐ 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

оценивать достоверность информации; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

геоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим 

вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: (использовать преимущества командной и 
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индивидуальной работы); 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как часть универсальных 

учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  как часть универсальных 

учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

У обучающегося будут сформированы 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 деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии (углублѐнный уровень) 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
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отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 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 разного ранга;  

определять задачи, возникающие при решении средствами географических 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 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 процессов 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, почвообразования, формирования зональных 

и азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов, явлений и экологических процессов:  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве, 

ареалы распространения основных религий;  

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных 

этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, секторы мирового 

хозяйства, сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;  

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, 

в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, показателями 

суммарного коэффициента рождаемости и типами воспроизводства населения отдельных стран, 

особенностями хозяйства отдельных стран и регионов мира и России, факторами производства;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического 

развития, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран, в том 
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числе и России;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в 

России и странах мира;  

различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов социально-

экономического развития;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 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 численности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;  

три сектора мирового хозяйства;  

сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям;  

стихийные природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;  

природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованием 

различных источников географической информации; 

 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-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции;  

использовать знания об истории развития земной коры для установления 

последовательности важнейших событий геологической истории Земли;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений, мерзлотных, 

ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира и России, особенности 

образования и распространения тропических ураганов; 

объяснять географические особенности биоразнообразия;  

особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельеф 

отдельных территорий мира;  

свойства основных типов почв;  

динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видами 

природных ресурсов;  

географические особенности территориальной структуры хозяйства России; 

размещение предприятий;  

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства;  

оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

возможности России в развитии прогрессивных технологий;  

характеризовать политико-географическое положение России;  

конкурентные преимущества экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 
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иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать 

географические знания о природе Земли и России, о населении, хозяйстве мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей 

между различными элементами геосистем и их изменениями, между особенностями 

географического положения, природы, населения и хозяйства России (еѐ регионов);  

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность новой 

многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и региональной нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационные системы, 

ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковые формы рельефа, 

водный баланс территории, государственная территория и исключительная экономическая зона, 

континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, демографический 

взрыв, демографический кризис, суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное 

воспроизводство населения, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелѐная энергетика», «органическое сельское хозяйство», транспортная 

система, «контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленной 

стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в 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 геоинформационных систем) для 

сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий 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-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, 
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необходимой для изучения особенностей природы Земли;  

природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России и 

отдельных регионов;  

использовать различные источники географической информации для оценивания места и 

роли России в мире по производству важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым ими 

позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по особенностям 

функциональной структуры их экономики с использованием различных источников 

географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;  

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль 

отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоѐмкость валового внутреннего продукта 

(ВВП) отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России;  

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и 

различных производств;  

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;  

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-

экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно-

исторических регионов мира, международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о 

структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении 

хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы;  

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных 

факторов и деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ 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 социально-экономические проблемы стран мира и 

России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: 

называть цели устойчивого развития;  

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределах 

различных природных комплексов Земли, на территории России; 

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 
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географической информации для составления географических прогнозов изменения геосистем под 

влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и отрицательных эффектов 

изменения климата на территории России, для решения проблем, имеющих географические 

аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дисциплин и 

в решении современных научных и практических задач:  

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые 

могут быть решены средствами географических наук;  

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных стран 

и регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

объектов, процессов, явлений:  

описывать положение и взаиморасположение географических регионов и стран в 

географическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории стран и 

регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства отдельных стран 

мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных стран;  

называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших 

отраслевых и региональных интеграционных группировок;  

классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и явления по 

заданным критериям;  

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории отдельных 

стран и регионов мира;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического 

развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и регионов 

мира;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической 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 хозяйственную 

специализацию изученных стран;  

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран;  

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, 

влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с 

использованием различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем:  

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей 
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между особенностями географического положения и особенностями природы, населения и 

хозяйства отдельных стран;  

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях;  

составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;  

классификации стран по заданным основаниям;  

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства 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 человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и 

суженное воспроизводство населения, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), транспортная система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 

глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для решения 

учебны и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, 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 геоинформационной системы) для 

сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий 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 глобального изменения климата, опустынивания 

территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

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;  

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между 
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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 

международной хозяйственной специализации отдельных стран и регионов мира с 

использованием различных источников географической информации, ведущих поставщиков 

и потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции и услуг 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 географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, 

характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в 

национальных экономиках, энергоѐмкость ВВП отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных территорий 

стран мира и России для размещения предприятий и различных производств, роль ТНК в 

формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно-

исторических регионов мира, международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о 

структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении 

хозяйства изученных стран.  

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, 

научность аргументации географических прогнозов;  

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах мира 

под воздействием природных факторов и деятельности человека, 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 национальных экономик 

стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, об особенностях 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных субрегионов и стран мира, о 

глобальных проблемах человечества для формирования собственного мнения по актуальным 

экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне;  

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные 

экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач:  

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различных 

регионах и странах мира;  
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интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для решения практико-ориентированных задач; решать проблемы, 

имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению 

глобальных проблем человечества;  

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах мира, 

географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды и 

общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран;  

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах 

демографического перехода. 

 

 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 географии, еѐ 

подразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при решении 

научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития и решении глобальных проблем. 

Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность географического 

пространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственная дифференциация 

объектов и явлений. Природно-общественные территориальные системы и их иерархия. География 

как наука о взаимосвязи природно-общественных территориальных систем.  

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в 

географии, их практическое применение. Географическая культура и еѐ элементы: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Использование географических знаний 

и умений в повседневной жизни. 

Практические работы. 

1). Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на примере 

одного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), определение 

возможных источников информации и форм представления результатов. 

2). Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба географического 

охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), использование 

географических маркеров, связанных с описанием элементов 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, 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 объективности районирования. 

Территориальные системы.  

Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного ранга. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.  

Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-исторические 
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регионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов мира. 

Практическая работа. 

1. Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на примере 

физико-географического районирования Евразии, экономико-географического районирования 

зарубежной Европы, культурно-исторического 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 проекта на 

состояние окружающей среды на территории страны или на территории региона России (по 

выбору учителя). 

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития. 

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем в современном 

мире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, социально-

демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, региональный, 

страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследования глобальных проблем. Роль 

географической науки в изучении глобальных проблем. Международное сотрудничество как 

инструмент решения глобальных проблем. Место России в реализации стратегий решения 

глобальных проблем. 

Практическая работа. 

1). Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из групп 

глобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения. 

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 потенциального вклада 

географии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя). 

2). Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления 

потенциального вклада географии в реализацию целей устойчивого развития для нашей страны 

(по выбору учителя). 

Раздел 3. Геополитические проблемы современного мира. 

Тема 1. Геополитическая структура мира. 

Современная политическая карта мира и основные этапы еѐ формирования. 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 мироустройства. 

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 размещения. Формы 
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государственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в мире. 

Политическое устройство России и соседних  с ней государств. 

Практическая работа. 

1). Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и 

федераций. 

Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений. 

Гонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильности мировой 

системы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая проблема. Страны 

«ядерного клуба», потенциал их вооружений. Проблема нераспространения оружия массового 

уничтожения. Обуздание гонки вооружений – вопрос выживания современной цивилизации.  

Практическая работа. 

1). Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использования источников 

информации. 

Тема 4. Государственные границы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части государственной 

территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). Многообразие современных границ. 

Классификация государственных границ. Правила установления государственных границ по суше, 

на море и во внутренних водах. Проблемы разграничения территории в полярных областях 

(Арктика, Антарктика).  

Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве. 

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 подобранных 

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 кризис  и его причины. Этноконфессиональные 

конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН и других международных 

организаций в урегулировании конфликтов.  

Практическая работа. 

1). Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира (по 

выбору учителя) на основе использования источников информации. 

Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма. 

Терроризм как фактор напряжѐнности современной политической жизни. Рост 

террористической активности на рубеже ХХ–ХХI вв. и его причины. Религиозный 

фундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международного терроризма. 

Россия как оплот борьбы с международным терроризмом. Сотрудничество стран мира в борьбе 

с международным терроризмом  и экстремизмом. 

Практическая работа. 

1). Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах различных типов 

(по выбору учителя) на основе источников информации. 

Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения на различных 

исторических этапах. Роль и место России в системе международных политических отношений и в 

международных организациях. Пути интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа. 

1). Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» на основе 

использования источников информации. 

Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы. 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 
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Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и 

антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда как 

результат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой деятельности. 

Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества.  

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 антропогенных 

факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников 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 природных ресурсов России. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, малоотходные и 

энергосберегающие технологии и возможности их применения в странах разного уровня 

социально-экономического развития. Понятие о природных условиях как о факторах 

экономического развития. 

Практические работы. 

1). Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и 

регионов различными видами природных ресурсов с использованием различных источников 

информации. 

2). Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития экономики 

России на основе источников географической информации. 

Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы. 

Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической 

истории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. 

Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности распространения основных 

форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. 

Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу, его последствия. 

Географические особенности планетарного размещения основных видов минеральных 

ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны и регионы – лидеры 

по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, доля нашей 

страны в мировых запасах основных видов минерального сырья. Глобальная проблема исчерпания 

минеральных ресурсов. Пути решения сырьевой проблемы. Проблема сохранения 

невозобновимых ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности 

планетарного размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы – лидеры по 

запасам топливных ресурсов. Топливно-энергетический баланс стран мира, основные этапы его 

изменения. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов в 

мировой экономике. 

Глобальная энергетическая проблема и основные пути еѐ решения в странах различных 

типов (энергоизбыточные и энергодефицитные).  

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной 

энергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах.  

Практические работы. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионов 

распространения минерального сырья. 

2). Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения 
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показателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по выбору 

учителя). 

3). Расчѐт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных регионов 

мира (по выбору учителя). 

4). Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики 

отдельных стран мира (по выбору учащихся). 

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 загрязнения атмосферы. Кислотные дожди.  

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторы 

физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция атмосферы. 

Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и распространение. 

Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды.  

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно-

территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсов  для развития сельского 

хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли. 

Изменения климата: их периодичность  и показатели. Различные точки зрения относительно 

причин наблюдаемых климатических изменений.  

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы увеличения 

их содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, экономических и 

социальных последствий глобальных климатических изменений в различных регионах и странах. 

Влияние климатических изменений на развитие хозяйства стран и регионов мира. 

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия 

международного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата. 

Практические работы. 

1). Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на основе 

использования источников информации. 

2). Сравнение на основе использования источников информации энергетических 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, озѐра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход воды, 

сток, слой стока, модуль стока, минерализация речных вод, твѐрдый сток. Гидроэнергетический 

потенциал рек и способы его оценки. Озѐра мира, их классификация. Значение озѐр в 

хозяйственной деятельности. Каналы и водохранилища – антропогенные водные системы. Болота 

мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. Основные источники загрязнения 

гидросферы.  

Многолетняя мерзлота, районы еѐ распространения, динамика развития. Освоение 

территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы 

современного оледенения.  

Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата.  

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водных 

ресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши. 

Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран по 

уровню обеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицит 

пресной воды. Основные пути решения глобальной водной проблемы. Обеспеченность России 

водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное использование. 

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. 
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2). Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озѐр – ответственность 

каждого» (форма представления информации – по выбору обучающихся). 

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 солѐность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. Проблема 

загрязнения вод океана и пути еѐ решения.  

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, перспективы 

их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. Проблемы 

использования энергии вод Мирового океана.  

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. Современные 

масштабы мирового рыболовства. Сохранение и рациональное использование 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. 

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. 

Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, биологическое 

выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. Разнообразие почв, зональный 

характер смены типов почв. Влияние соотношения тепла 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 земельных ресурсов как проблема 

развития сельского хозяйства в ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы опустынивания 

и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение почвенного покрова. 

Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы с опустыниванием. 

Практические работы. 

1). Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различных регионах 

мира с помощью статистических материалов.  

2). Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влиянием 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 организмов 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 экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию.  

Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. 

Сущность проблемы сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения биоразнообразия с 

другими глобальными проблемами. Основные меры по сохранению биологического разнообразия.  

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения 

экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таѐжных лесов России в мировых 
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климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, борьба с 

лесными пожарами и незаконными вырубками.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерваты биоразнообразия. 

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 одной природной 

зоны (по выбору учителя) на основе источников информации. 

2). Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия 

экваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовых и картографических источников 

информации. 

Тема 9. География природных рисков. 

Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных явлений. 

Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы природных рисков 

на территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных 

последствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий.  

Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. 

Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 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 регионах мира на 

основе анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2). Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа интернет-

источников (по выбору учителя). 

Тема 10. Глобальная экологическая проблема. 

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы и хозяйства. 

Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояние окружающей среды в 

зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. 

Проблема утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнение 

и дезактивация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах стран 

современного мира. Стратегия устойчивого развития России. 

Практические работы. 

1). Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающей 

среды» на основе анализа сообщений СМИ. 

2). Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах 

мира. 

3). Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение 

экологической безопасности России. 

4). Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, экономических и 

социальных последствий глобальных климатических изменений для двух стран (по выбору 

учителя). 

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире. 

Тема 1. Демографическая характеристика населения мира. 

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные последствия 

демографического перехода в странах различных социально-экономических типов. Современная 

динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественный 

прирост). Географические особенности показателей воспроизводства населения стран мира. 
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Прогнозы динамики численности населения в регионах мира. Причины и следствия 

«демографического взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризис в развитых 

странах и комплекс связанных с ним социально-экономических проблем. 

Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. 

Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». Демографическая 

политика как способ регулирования численности населения. Основные направления деятельности 

ООН по решению демографической проблемы. Демографическая ситуация в России и еѐ 

региональные различия. Региональные аспекты в реализации демографической политики в России.  

Практические работы. 

1). Представление географической информации о прогнозе изменений численности 

населения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа 

статистических данных. 

2). Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из регионов России 

с использованием ГИС (Росстат). 

3). Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира с целью объяснения 

различий в возрастной структуре населения развитых и развивающих стран. 

4). Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа 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. Связь проблемы охраны здоровья и 

долголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемая продолжительность жизни 

и еѐ различия по странам мира. Природные и социальные факторы, способствующие долголетию.  

Практическая работа. 

1). Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни в 

разных странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема 3. Миграции населения. 

Глобальные миграции населения как следствие экономического неравенства 

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. 

Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и последствия международной 

миграции населения на территорию России. Трудовые миграции в России.  

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 типов, смешанные 

и переходные расы. География межрасовых конфликтов. Наиболее многочисленные народы 

(этносы) мира и страны их проживания. Феномен мультикультурализма и комплексной 

идентичности. Межнациональные отношения в странах разных типов (однонациональных, 

однонациональных со значительными этническими меньшинствами, многонациональных). Россия 

как многонациональное государство. География распространения крупнейших мировых языков. 

Языковые пространства на территории России. Страны с множественностью официальных языков.  

Практические работы. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического и 

лингвистического состава населения стран мира. 

2). Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем  в 
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многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя). 

Тема 5. География религий в современном мире. 

Понятие о религии и еѐ географическом пространстве. Развитие геопространства 

крупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, 

протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозные 

геопространства православия, ислама и буддизма на территории России.  

Практическая работа. 

1). 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, еѐ исторические корни. Учение о культурном 

ландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. Цивилизационная структура 

современного мира. Россия на границе цивилизационных пространств Европы и Азии. Глобальная 

проблема утраты этнической 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 информации (по выбору обучающихся). 

Тема 7. Качество жизни населения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень жизни 

населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно-экологических 

условий. Комплексный характер методик определения качества жизни. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития (ИЧР) как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и факторы, его определяющие. 

Величина доходов на душу населения и еѐ распределение (коэффициент Джини). Уровень 

развития политических свобод. Показатели гендерного 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 урбанизации. 

Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика развития 

крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально-экономические 

последствия урбанизации в странах различных социально-экономических типов. Рурбанизация. 

Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. Ложная урбанизация. 

Проблемы урбанизации (социальные, экономические, демографические, транспортные, 

экологические) и их географические аспекты. Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира. Городские агломерации, их 

типы и структура в разных регионах. Современные тенденции отхода от урбанизации: 

субурбанизация, рурализация, дезурбанизация.  

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 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 
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городов в мировых социально-экономических процессах: развитии промышленности и 

непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, транспортных потоках, научных 

исследованиях и образовании. Место Москвы  и Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных 

городов.  

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 формирования 

международной специализации стран и роль в этом географических факторов. Основные субъекты 

мирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки, транснациональные 

компании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочки создания добавленной 

стоимости как отражение современного этапа разделения труда между странами. Факторы 

конкурентного преимущества стран, определяющие их международную специализацию на 

современном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в международном 

географическом разделении труда. Нарушение механизма функционирования мирового хозяйства 

как следствие неправомерных антироссийских санкций со стороны недружественных России 

стран.  

Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный секторы). 

Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и их влияние на хозяйство 

развитых и развивающихся стран. Международная специализация и кооперирование 

производства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и еѐ составные части. Свободные 

экономические зоны. Роль ТНК  в современной глобальной экономике. Международные 

экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в регулировании 

международной экономики. 

Практические работы. 

1). Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей (рыночная 

капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа статистических данных. 

2). Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. 

3). Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их экономики (аграрные, 

индустриальные, постиндустриальные). 

Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйство. 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». 

Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая четвѐртая 

промышленные революции. Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР).  

Практическая работа. 

1). Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно 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 показатели классификации стран: 

общий объѐм ВВП, объѐм ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего развития. 

Деление стран мира на экономически развитые и развивающиеся. Страны-гиганты – особый тип 

стран мира, включающий и Россию. Новые индустриальные страны (НИС) первой и второй 

волны. Группа стран – поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК – Организации стран – 

экспортѐров нефти). Страны - «квартиросдатчики» (офшоры) и специфичность  их 

экономического развития. Наименее развитые страны – аутсайдеры экономического развития. 

Практические работы. 

1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием статистических и 
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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, применяемые в ООН. 

«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономической 

отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание и голод, 

низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные пути преодоления отсталости 

стран мира. Программы международных организаций по ликвидации нищеты, голода, 

безграмотности. Роль международных организаций в содействии поступательному 

экономическому росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся странам.  

Практическая работа. 

1). Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Юга на 

основе анализа картографических и статистических материалов. 

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема. 

Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельных 

стран. Географические различия природных и социально-экономических факторов развития 

сельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место 

агропромышленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России. Типы 

сельскохозяйственных районов мира.  

Растениеводство. География и объѐмы производства основных зерновых 

продовольственных культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия в производстве 

основных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). Роль 

России как одного из главных экспортѐров зерновых культур. Основные направления торговли 

продукцией растениеводства.  

Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих 

отраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. Шелководство. 

Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговли продукцией 

животноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия в странах и регионах 

мира.  

Сущность глобальной продовольственной проблемы, еѐ связь с глобальной 

демографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производстве 

продовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы в странах 

с разным уровнем социально-экономического развития. Причины и формы проявления 

продовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилия международного сообщества по 

решению продовольственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию 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 численности занятых, в общем 

объѐме экспорта. 

2). Выявление крупнейших экспортѐров и импортѐров продовольствия на основе анализа 

показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов питания. 

3). Анализ географических карт и статистических источников информации  с целью 

установления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными 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, потребительский, транспортный, водный, энергетический, 

трудовых ресурсов, наукоѐмкости, военно-стратегический и другие). Важнейшие промышленные 

районы мира. Специализация и особенности промышленного производства в России.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетический 
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переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны по добыче и 

потреблению нефти. Крупнейшие экспортѐры и импортѐры нефти. Роль ОПЕК на мировом рынке 

нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. Территориальная 

структура добычи газа, еѐ 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 экспортѐры и импортѐры природного газа. 

Угольная промышленность. Ведущие страны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль России 

на мировом рынке энергоресурсов.  

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еѐ 

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 державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). Сравнительная 

эффективность различных ВИЭ.  

Металлургия мира. Чѐрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы 

(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны – экспортѐры и импортѐры железной 

руды и коксующегося угля. Современные факторы размещения чѐрной металлургии. Ведущие 

страны – производители и экспортѐры стали. Цветная металлургия. Основные группы цветных 

металлов, особенности географических факторов их размещения. Территориальные различия в 

выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировых экспортѐров 

титана и алюминия. Основные черты географии производства титана, олова, свинца, цинка, 

редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота. Влияние чѐрной и цветной 

металлургии на окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные 

машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее 

машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная и 

электротехническая. Автомобилестроение мира. Авиакосмическая промышленность. Ведущие 

страны по производству авиационной техники. Роль  и место России в мировом авиакосмическом 

машиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странах Азии. Электроника и 

электротехника. Территориальная структура производства микропроцессоров, компьютеров  и 

бытовой техники. Роль и место России в мировом оборонно-промышленном комплексе. 

Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и продукции 

химии органического синтеза. Место России в мировом производстве 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 лесопромышленного комплекса. Влияние 

отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность России, их место в экономике 

страны. 

Лѐгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны – производители 

текстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной 

промышленности. Особенности структуры потребления и производства продукции пищевой 

промышленности в странах мира. 

Практические работы. 

1). Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа данных 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 промышленности по 

данным их производственной статистики и структуры товарного экспорта (по выбору учителя). 

4). Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мировой 

промышленности (по выбору учителя). 
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Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и услуг. 

Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие 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 инжиниринговых, 

консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международной торговли 

услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космического пространства. 

Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

индустриализацию и внедрение инноваций.  

Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные 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 регионов 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 рекреационных районов 

России (по выбору учителя) с использованием различных источников информации. 

5). Отображение статистических данных по обеспеченности различными предприятиями 

сферы услуг на примере своего города (области). 

Тема 8. Мировая транспортная система. 

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные услуги. 

Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в странах 

различных типов. Транспортная доступность и еѐ определение. Международные транспортные 

коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и недостатки различных видов 

транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Железнодорожный 

транспорт. География высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире.  

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 транспорта (морского, 

железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических материалов (по выбору 

учителя). 

2). Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России с 

использованием различных источников информации. 

3). Оценка транспортно-географического положения России на основе источников 

информации. 

Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношения. 

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно-

финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. 

Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский клубы 

кредиторов. География иностранных инвестиций  в странах мира. Страны-кредиторы и страны-

должники. Перспективы устойчивости банковской системы России в условиях политической и 

экономической нестабильности. 

Практическая работа. 

1). Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой задолженности 

развивающимися странами?». 
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Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность международной 

экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы интеграционных 

объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и 

валютный союз, политический союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие 

региональные интеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы 

и перспективы их развития. Россия в мировой системе интеграционных отношений. Место России 

в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международную 

интеграцию России.  

Практические работы. 

1). Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по выбору 

обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых тенденций 

процессов интеграции. 

2). Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по выбору 

учителя) на основе анализа различных источников информации. 

 

Содержание учебного предмета «География» в 11 классе 

 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морям 

Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на ней 

послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. Изменения на 

политической карте в конце 1980-х – начале  1990-х гг.: объединение Германии, распад 

Югославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая интеграция стран Европы. 

Пространственный рост  и качественная эволюция Европейского союза. Формы государственного 

устройства стран региона. Место и роль зарубежной Европы в мировой политике, экономике, 

культуре, в историко-географическом наследии. Деление на субрегионы (Западная, Южная, 

Северная, Восточная Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение 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 видами природных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма 

и рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, 

ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных и 

экологических проблем в странах зарубежной Европы, направления их решения.  

Практические работы. 

1). Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежной Европы. 

2). 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 культурно-религиозного аспекта на образ жизни 

населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий естественный 

прирост населения, проблема старения населения. Направления и результаты демографической 
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политики в странах зарубежной Европы. Особенности расселения населения, крупнейшие города 

и городские агломерации. Высокий уровень урбанизации  и городской культуры в зарубежной 

Европе. Процессы субурбанизации,  их социальные последствия. Западноевропейский тип города. 

Высокое качество жизни населения.  

Практические работы. 

1). Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре их населения. 

2). Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы на 

основе анализа физической карты и тематических карт. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели 

экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. Выдвижение 

наукоѐмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства.  

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных 

сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, по 

производству потребительских товаров. Важнейшие промышленные центры, ТНК и 

промышленные районы зарубежной Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные территориальные 

различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, 

специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального 

развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежной 

Европы, роль региона как главного фокуса международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно-финансовых, 

научных и других международных связях. Зарубежная Европа  как ведущий туристский регион 

мира.  

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития – так 

называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа – регион самой развитой, территориально 

насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле.  

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение 

экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях.  

Практические работы. 

1). Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международном 

разделении труда. 

2). Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы. 

3). Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского 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 объединѐнной Германии 

в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географического положения 

страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. Форма правления и 

административно-территориального устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Германия – лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демографическая 

ситуация в Германии; демографическая политика в восточной  и западной частях страны. Высокая 

плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городская страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой структуре 

хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и нематериальной сфер 

экономики. Межотраслевые промышленные комплексы – энергетический, машиностроительный, 

химический. Традиционно ведущая роль тяжѐлой промышленности, в том числе новых 

наукоѐмких отраслей. Промышленные и финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире. 
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Энергозависимость Германии от внешних стран, программа декарбонизации и диверсификации 

электроэнергетики страны. Сельское хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень 

самообеспеченности продовольствием. География внешних экономических связей Германии, 

место в международном географическом разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, меры  по подъѐму 

отстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения 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 ведущих стран в 

европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, постоянный член 

Совета Безопасности ООН. Форма правления и административно-территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма  и рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного и 

возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и урбанизация.  

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, 

соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. Промышленность 

Франции, еѐ отраслевая структура. Быстрое развитие наукоѐмких отраслей, в том числе ОПК. 

Основные черты размещения промышленности  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-технических связей и иностранного 

туризма. Франция – одна из важнейших туристских держав мира. Радиальный рисунок 

размещения населения и хозяйства Франции с центром  в Парижской агломерации. 

Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции. 

2). Расчѐт доли Франции в важнейших общемировых показателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания – родина 

капитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, еѐ роль  в экономике, 

политике и культуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею Содружество. Состав 

территории Великобритании, национально-культурная самобытность еѐ историко-географических 

частей. Форма правления и административно-территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, 

животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство 

Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешѐнность 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 непроизводственной сфер. 

Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их развития. 

Особенности отраслевой структуры промышленности. Основные черты структуры и географии 

транспорта Великобритании. Развитие  и размещение отраслей непроизводственной сферы. 

Основные черты географии науки, образования, туризма и рекреации. Активное участие в 

мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к морским портам. 

Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления региональной политики. 

Взаимоотношения с Россией. 
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Практические работы. 

1). Характеристика структуры и динамики развития промышленности Великобритании. 

2). Определение специализации крупнейших промышленных узлов Великобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, дискуссионность 

его границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические особенности Южной 

Европы. Древняя Греция и Древний Рим – важнейшие очаги мировой цивилизации.  

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный рельеф – 

условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехватка 

сельскохозяйственных земель, напряжѐнный водный баланс. Ограниченность собственной 

энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, широкие возможности для 

туризма. 

Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание 

до западноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в приморских 

и столичных районах. Древняя городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное 

отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс после 

Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная роль 

сельского хозяйства. Общность многих экологических проблем, особенно приморских районов: 

загрязнение морей  и пляжей, задымлѐнность, ущерб от пожаров.  

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Южной 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 и социального развития.  

Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. 

Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупный 

лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, 

гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 

населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам и 

крайне неравномерная заселѐнность территории. Особая роль столиц, приморских городов; 

преобладание малых городов и рабочих посѐлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, 

культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона – среди лидеров в мире по ВВП на душу 

населения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. Участие Северной Европы в 

международном географическом разделении труда.  

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы между 

странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. Формирование 

международной конурбации Копенгаген – Мальмѐ  по берегам пролива Эресунн. 

Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Северной Европы. 

2). Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы. 

3). Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление 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 политической карты, изменения на ней в 

послевоенный период и на рубеже ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-географического 

положения. Роль Восточной Европы в европейской и мировой политике и экономике, еѐ вклад в 
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мировую цивилизацию.  

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения полезных ископаемых, 

их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и агроклиматические ресурсы. 

Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах субрегиона. 

Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность воспроизводства населения, 

направления демографической политики. Особенность возрастно-половой структуры населения, 

количество и качество трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки и 

языковые группы. Особенности размещения населения Восточной Европы. Масштабы и характер 

урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные 

структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. Агропромышленный 

комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его основные социально-

географические типы. Характерные черты развития транспортной сети, еѐ структурные и 

географические особенности. Главные туристско-рекреационные районы и их типы. Примеры 

высокоразвитых  и депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую среду. 

Уровень антропогенного загрязнения. Страны  с моноцентрической, полицентрической, 

смешанной территориальной структурой хозяйства. Взаимоотношения стран субрегиона с 

Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы. 

2). Расчѐт контрастов в социально-экономических показателях между столичными 

районами и периферией стран Восточной Европы. 

Раздел 8. Северная Америка. 

Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады. 

Североамериканский регион: географические, исторические, культурные, социальные, 

этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная Америка как один из 

трѐх важнейших центров современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное устройство 

США, административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады – одной из наиболее 

экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, численность 

населения.  

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, еѐ 

глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободной 

торговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к трѐм 

океанам. Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практические работы. 

1). Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим 

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», еѐ успехи и неудачи.  

Разнообразие природных условий и ресурсов США – естественная база  для развития 

многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия  и водные ресурсы, 

обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного  и субтропического поясов. 

Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы США. Природно-ресурсные районы 

США. 

Практические работы. 
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1). Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам 

страны. 

2). Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории США. 

Тема 3. Население США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации миграционных 

потоков из многих регионов мира. Основные расово-этнические группы современного населения 

США (белые американцы, испаноязычные американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское 

население, коренные народы) и их размещение. Расовые проблемы в современных США. 

Демографическая ситуация, еѐ географические и расовые особенности. Возрастно-половой состав 

населения страны, его территориальная дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов 

США. Значительное преобладание занятости  в нематериальной сфере производства. Внутренние 

миграции населения,  их преобладающие направления, причины, их определяющие. США как 

страна городов и городского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации, городские 

агломерации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры хозяйства. 

Субурбанизация и еѐ последствия. Качество населения США, жизненные 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 развития США и их 

динамика.  

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших ТНК 

по территории страны. Наукоѐмкость и инновационность хозяйства страны, география 

высокотехнологичных производств («хай-тек»).  

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых 

комплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в экономике. 

Высокотоварное и механизированное сельское хозяйство США. Принципы организации и 

регулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. Ведущие отрасли 

растениеводства, география распространения зерновых, технических, овощных и плодовых 

культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих отраслей 

топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для экономики 

страны и еѐ внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура 

обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности страны: 

нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чѐрной и цветной металлургии, машиностроения 

(включая автомобилестроение, авиаракетно-космическую, электротехническую и электронную), 

химической (включая фармацевтическую), лесной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, 

лѐгкой и пищевой. Ведущие промышленные районы и центры обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. География 

транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, трубопроводной, речных и 

морских путей. Воздушный транспорт США: ведущие 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 партнѐры США и динамика взаимодействия с ними. 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов и 

технопарков США. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая 

программа США.  

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды туризма, 

связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, театральные 

постановки, спорт, игорный бизнес. 

Практические работы. 
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1). Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США по 

материалам учебной литературы и Интернета. 

2). Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору 

учащегося). 

3). Расчѐт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое 

районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток – историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. 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, промышленности и транспортной сети. 

Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих плантаций. 

Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и птицеводства, 

хлопководства.  

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные и 

хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами.  

Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры.  

Практические работы. 

1). Комплексная характеристика экономических районов США. 

2). Расчѐт доли экономических районов США по ряду демографических, экономических и 

социальных показателей. 

Тема 6. Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка еѐ природно-ресурсного 

потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. Ведущие позиции Канады по запасам руд чѐрных и цветных металлов, угля, нефти, 

газа, калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший 

гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, 

неравномерность их размещения по территории страны. Состояние окружающей среды и 

проблемы природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. Контрасты 

между главной полосой расселения и Канадским Севером.  

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 

отраслевой структуры хозяйства Канады, еѐ отличия от структуры экономики США. Структурные 

сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно-энергетический комплекс. 

Территориальная концентрация электроэнергетики, особое значение ГЭС. Главные районы 

горнодобывающей промышленности. Чѐрная и цветная металлургия. Высокий уровень развития 

сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвиги  в сельском хозяйстве. Уровень развития 

транспорта. Особенности конфигурации транспортной сети страны, еѐ преимущественно 

широтное простирание.  

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. 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 специализации 
Канады. 

Раздел 9. Латинская Америка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки. 

Специфические черты социально-культурного и экономического пространства Латинской 

Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его площадь и 
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население. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и политические 

основания выделения Латиноамериканского региона.  

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. 

Значение соседства c США. Формы правления и административно-территориальное устройство 

стран региона. Место Латиноамериканского региона  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 условиями и ресурсами. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Минеральные и энергетические ресурсы, их 

недостаточная изученность  и неравномерное размещение. Значительный гидроэнергетический 

потенциал рек региона. Богатство рудами чѐрных, цветных и драгоценных металлов. Запасы 

нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы – важное и пока ещѐ недостаточно 

используемое богатство Латинской Америки.  

Практические работы. 

1). Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран 

Латинской Америки. 

2). Расчѐт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья. 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Расовый, 

этнический, языковой и конфессиональный состав населения региона  и отдельных стран. 

Естественное движение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой состав 

населения, молодость населения большинства стран региона. Внешние и внутренние миграции в 

регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. 

Особенности размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горных районах, 

слабая заселѐнность внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его структура. 

«Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика пространственного рисунка 

городского расселения. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: 

бедности и неравенства, экономического 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 пограничными странами. 

2). Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской Америки. 

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 

Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема отхода 

от узкой специализации экономики.  

Современная структура экономики региона, еѐ  многоукладность. Разнообразие форм 

собственности.  

Горнодобывающая промышленность, еѐ отраслевая структура и размещение, высокая 

степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного 

(железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности гидроэнергетического 

потенциала, сооружение крупных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в 

экономике горнодобывающих стран региона, еѐ экспортная направленность. Преимущественная 

концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и Аргентине. Слабое использование 

земельных ресурсов региона. Проблема освоения новых земель. Характер землевладения 

и землепользования в странах Латинской Америки: латифундизм и минифундизм. 

Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая 

трудоѐмкость плантационных культур. Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. 

Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост сферы нематериального производства, специфика 
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еѐ развития. Внешнеэкономические связи, их структура  и география. Интеграционные 

группировки стран Латинской Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с 

Российской Федерацией. 

Практические работы. 

1). Расчѐт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки. 

2). Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий 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 населения. 

Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморский тип 

расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. 

Ложная урбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности сельского 

расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международной 

специализации. Особенности структуры топливно-энергетического баланса: высокая доля 

гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное машиностроение, электротехника и 

электроника, оборонная промышленность. Агропромышленный комплекс. Важнейшие 

плантационные культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. 

Животноводство, лидерство  в мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта. 

Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая экспансия в 

регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность 

размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне.  

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 политической жизни 

современной Латинской Америки. Форма правления  и административно-территориальное 

устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. Значение 

границы с США, близости  к странам Латинской Америки и выхода к двум океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения 

Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические ресурсы 

(нефть, газ). 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. Особенности размещения населения, 

важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания экономических 

зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая наукоѐмкие отрасли. 

Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие экспортные и потребительские 

культуры. Структура  и география внешней торговли. США – основной внешнеэкономический 

партнѐр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства. Внутренние различия. 

Практические работы. 
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1). Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики. 

2). Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема 1. Австралия. 

Политико- и экономико-географическое положение Австралии – страны, занимающей 

целый материк. Государственное устройство Австралии, административно-территориальное 

деление. Географическое положение столицы страны – Канберры. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными видами 

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 благоприятные  для хозяйственного освоения территории страны. 

Эндемичность флоры и фауны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования. 

Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX в. 

Новые условия развития после Второй мировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей 

Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основные волны иммиграции, их 

влияние на современный этнический состав населения. Демографические показатели. Трудовые 

ресурсы, их количественная и качественная характеристика. Контрасты плотности населения. 

Урбанизация. Особенности сельского расселения. 

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры 

хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного 

сектора. Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной переработке 

минерального сырья. Высокая степень концентрации сельскохозяйственного производства на 

Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственные районы Австралии. Внешняя торговля: структура 

и основные направления экспорта и импорта. Расширение международного туризма. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 

хозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. Экономические районы 

Австралии. Взаимоотношения Австралии и России. 

Практические работы. 

1). Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии. 

2). Расчѐт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сырья. 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом усиливающейся 

интеграции в мировую экономическую систему. Деление Океании на Меланезию, Полинезию 

и Микронезию. Новая Зеландия – развитая страна, расположенная в удалении от ведущих 

экономических центров. Место Новой Зеландии в международном географическом разделении 

труда. Отрасли специализации. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения  и 

хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран региона.  

 

Практическая работа. 

1). Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и Новой 

Зеландии на основе анализа и интерпретации данных  из различных источников географической 

информации. 

Раздел 11. Зарубежная Азия. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии. 

Площадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зарубежной Азии. 

Изменения на политической карте в ХX в. Политическое и социально-экономическое развитие 

региона после Второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Новейшие изменения на 

политической карте региона. Модели политического и социально-экономического развития 

независимых государств зарубежной Азии. Группировка государств Азии по формам правления, 

административно-территориального устройства. Основные типы стран зарубежной Азии. 

Территориальные конфликты в зарубежной Азии – угрозы региональной стабильности. 

Природные, исторические, политические и социально-экономические предпосылки 
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территориальной дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)  на современном этапе. Ключевые проблемы 

взаимоотношений России со странами Азии: партнѐрство 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 минеральных, агроклиматических, водных, 

гидроэнергетических, лесных, земельных и рекреационных ресурсов. Обеспеченность региона 

отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Проблемы 

природопользования и охрана природы. Обострение экологических проблем  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 численности населения 

зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста населения. Этническая и 

религиозная структура населения. Наиболее острые межэтнические и межконфессиональные 

конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, 

Южные Филиппины). Проблема религиозного экстремизма в регионе, усилия международного 

сообщества по борьбе с международным терроризмом в Юго-Западной Азии. Направления и 

результаты демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселения 

населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации.  

Практические работы. 

1). Определение динамики численности населения крупнейших городских агломераций 

зарубежной Азии. 

2). Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов зарубежной Азии. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 

Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрасты 

экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран региона в 

процессы глобализации и транснационализации. Ключевые проблемы Китая – нового 

«локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедления экономического 

развития Японии, социальные  и экологические последствия этого процесса. Резервы роста новых 

индустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы современной Южной Азии. 

Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского залива  от их природно-

сырьевого потенциала, стратегии ухода от моноспециализации  на отраслях топливно-

энергетического комплекса.  

Практические работы. 

1). Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран 

зарубежной Азии. 

2). Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разным уровнем 

социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

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 экономические показатели при низких 

показателях на душу населения. Проблема реинтеграции с Тайванем. Китай как государство – 

важнейший политический и экономический партнѐр России на международной арене. Китай – 

один из лидеров многополярного мира, член Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 
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БРИКС. 

Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные различия, 

широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, наиболее 

заселѐнных и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всего 

земельных. Низкая обеспеченность в расчѐте на душу населения пашней, лесами, пресной водой. 

Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьѐм, основные бассейны 

полезных ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные черты 

демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы эффективного 

использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и неханьские народы. Городское 

и сельское население. Своеобразие урбанизации в Китае. Китайская диаспора за рубежом 

(хуацяо), еѐ роль  в экономической и политической жизни Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 

комплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала. 

Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъѐме хозяйства страны. Огромные 

масштабы промышленного производства, повышающийся уровень технико-экономического 

развития большинства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, автомобилестроения, 

аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и других ведущих отраслей. 

Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объѐму угольная промышленность. Собственная 

добыча нефти  и газа, не покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов,  их 

импорт из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России 

(газопровод «Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в мире 

по большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая интенсивность и 

эффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны – рисовая, рисово-пшеничная  (и 

кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль транспорта  в экономическом 

сплочении Китая. Морские порты Китая – лидеры в мире  по грузообороту. Внешние 

экономические 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 хозяйства КНР в восточных, особенно в 

приморских, а также в центральных провинциях. Экологические проблемы Китая, особенно на 

Великой Китайской равнине и Лѐссовом плато. Экономические районы Китая.  

Практические работы. 

1). Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственных районов 

Китая. 

2). Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX  и XXI вв. 

3). Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленности Китая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. 

Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных территорий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, богатство 

страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений минерального сырья к 

плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания угольных и рудных ресурсов. 

Климатические особенности, позволяющие на большей части территории выращивать культуры 

круглый год. Разносторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и 

высокогорных территорий. Актуальность организации рационального природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости и 

уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и государственной политики 

планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного развития от темпов снижения 

естественного прироста, обострение проблем трудоустройства и продовольственного снабжения 

населения. Этническая и конфессиональная мозаичность населения. Характер размещения 

этнических и конфессиональных групп, его отражение в административно-территориальном 
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делении. Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте городов 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 строительстве и регулировании 

экономики. Опережающие темпы развития промышленности при сохранении ведущего положения 

сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры.  

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нерациональная 

отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии 

огромного поголовья крупного рогатого скота. Размещение районов выращивания основных 

продовольственных и экспортных культур.  

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы 

нематериального производства, преодоление еѐ отставания от развитых стран. Внешнеторговые 

связи. Состав и важнейшие направления экспорта  и импорта. Ухудшение экологической ситуации 

по мере развития индустриализации и урбанизации. Экологические проблемы крупных городских 

агломераций. Состояние и перспективы развития российско-индийских связей. Индия – участник 

группировок ШОС и БРИКС.  

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной структуры 

«коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. Экономические районы 

Индии. 

Практические работы. 

1). Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных 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. 

Тема 7. Япония. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония – одна из 

лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении труда. 

Изменение экономико-географического положения на разных этапах развития. Современное 

политико-географическое положение Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Форма правления, административно-территориальное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. Проблемы 

природопользования.  

Историко-географические особенности развития. Экономический взлѐт после Второй 

мировой войны («японское экономическое чудо»).  

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции. 

Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости и естественного прироста. 

Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. Сходство возрастно-половой 

структуры с развитыми странами Европы и США. Количественная и качественная характеристика 

трудовых ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень урбанизации. 

Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация 

промышленности и инфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. Сходство 

отраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами, особая роль чѐрной металлургии 

и электронной промышленности. 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 финансовых центров. Состояние и перспективы развития российско-

японских экономических связей. 

Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. 
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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. Ограниченность минеральных, земельных, 

водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность населения, его 

демографические характеристики. Однородность этнического и разнородность 

конфессионального состава населения. Особенности урбанизации и размещения населения. 

Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» конца ХХ в. Место страны в 

международном разделении труда и глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

Ведущие отрасли специализации страны: чѐрная металлургия, судостроение, автомобилестроение, 

электронная и электротехническая. Взаимоотношения 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 архипелаговое положение ряда стран как 

черты географического положения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшие 

изменения на политической карте субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная черта 

экономико-географического положения большинства государств субрегиона – нахождение их на 

морских торговых путях мирового значения. Формы государственного устройства стран 

субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных 

ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных и 

водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его различия в странах субрегиона. 

Ограниченность земельных ресурсов. Проблемы 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. Крупнейшие города и городские агломерации. Сельское 

расселение. Пестрота этнического состава, важнейшие народы. Роль этнических китайцев (хуацяо) 

в политике и экономике стран субрегиона. Основные религии Юго-Восточной Азии – ислам, 

буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона.  

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних этажей» 

производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств 

(электроника, производство средств связи и другое). Сельское и лесное хозяйство, главные 

экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое масло, 

натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур – морской порт мирового 

значения. Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского и экзотического 

туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное участие 

стран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление 

производственных связей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков для продукции стран 

субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Территориальная структура хозяйства.  

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

2). Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, Азии 
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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. Опасность территориальных конфликтов в субрегионе для мировой 

стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы нефти 

и газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещении 

агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и проблема острого дефицита 

водных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемы 

природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. 

Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина авраамических 

религий. Крайняя неравномерность размещения населения. Сельское расселение. Кочевой и 

оседлый образы жизни населения субрегиона. Важные направления внутрии межрегиональных 

миграций. Страны Персидского залива как центр притяжения иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием 

индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование нефтеэнергохимического 

энергопроизводственного цикла, сопутствующих и обслуживающих производств. Развитие 

энергоѐмких отраслей (чѐрная и цветная металлургия, нефтехимия). Создание мощной 

строительной базы. Роль и значение сельского хозяйства. Соотношение растениеводства  и 

животноводства в разных странах.  

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского транспорта, 

создание нефтяных и газовых «мостов» между производителями и потребителями топливного 

сырья. Ускоренное развитие третичного сектора. Превращение стран субрегиона в 

международные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитие 

туризма (включая паломнический) и сферы рекреации.  

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом разделении 

труда: экспортѐры углеводородов, новые индустриальные страны, страны – финансовые центры, 

наименее развитые страны. Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских государств, 

Организация исламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

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 Суэцкого канала как магистрального морского 

пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально-

экономическое развитие. Изменения политической карты Африки с середины XX в. Современная 

политическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности стран Африки. 

Территориальные конфликты в современной Африке, международные усилия  по их 

урегулированию. Государственное устройство стран Африки. Взаимоотношения стран Африки с 

Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление Африки на 

субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, 

Южная Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары). 

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. Основные черты 
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геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительное 

богатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная бедность каменным 

углѐм. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд, 

Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и другие). Агроклиматический потенциал 

Африки, неравномерность распределения земельных и водных ресурсов, 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 использование природных 

ресурсов – важнейшее направление африканского природопользования. Проблема 

нерационального природопользования. Комплекс острых экологических проблем (обезлесение, 

опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, трансфер  в страны региона вредных для 

окружающей среды производств). 

Практические работы. 

1). Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных ресурсов. 

2). Расчѐт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки. 

Тема 3. Население Африки. 

Африка – второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. Самые 

высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально-

экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. 

Необходимость проведения демографической политики, трудности еѐ реализации. Возрастно-

половая структура населения. Африка – самый «молодой» по структуре населения регион мира. 

Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой средней 

квалификации. Структура занятости населения. Проблема безработицы. Сложность расового 

и этнического состава населения: причины и следствия. Этноконфессиональная карта Африки. 

Распространение основных языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения: 

особая роль природного фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморские 

и горнопромышленные районы, долины и дельты рек, побережья больших озѐр. Самый низкий в 

мире уровень  и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). Специфические черты 

африканского города и городских агломераций. «Ложная урбанизация» и связанные с нею 

социально-экономические проблемы. Социально-экономические проблемы развития сельских 

поселений. Миграции населения. Преобладание внутренних миграций над внешними. Проблема 

«утечки умов и мускулов». Низкий уровень человеческого капитала и социального развития стран 

региона. Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, 

высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, недостаточное 

питание, отсутствие доступа к источникам чистой воды, низкая грамотность и профессиональная 

квалификация. 

Практические работы. 

)1. Расчѐт 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. Многоукладность экономики: 

традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и индустриальной 

стадий развития хозяйства в странах континента. Важнейшие модели развития хозяйства: 

импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с использованием собственных сил. Структура 

ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии промышленности. Ведущие промышленные 

районы и центры. ЮАР как наиболее развитая экономика Африки, страна БРИКС. Сельское 

хозяйство – основная сфера занятости населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного 

производства, ухудшение продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов 

питания. Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути еѐ решения. Экстенсивное 

животноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспортной 

инфраструктуры. Африка в системе международного географического разделения труда и 
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торговых потоков. Усиление экономической интеграции стран Африки. Африканский союз. 

Развитие внешнеэкономических связей России со странами Африки. Африканский рисунок 

территориальной структуры расселения и хозяйства как результат природного и исторического 

факторов развития.  

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно-

металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического 

(повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортных 

циклов. Изменение территориальной структуры хозяйства государств Африки. Недостаток 

финансовых и материальных 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, еѐ динамика в последние десятилетия. Место России по 

численности населения среди стран мира. Государственная демографическая политика России, 

направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой продолжительности 

жизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема поэтапного повышения 

пенсионного возраста. Миграционный обмен России с зарубежными странами, его основные 

тенденции. Размещение населения России. Основная полоса расселения, очаговое расселение за 

пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура населения России. 

Своеобразие материальной и духовной культуры народов России, необходимость еѐ защиты на 

государственном уровне. Традиционные религии населения России. Система городских и сельских 

поселений РФ. Динамика  и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы 

развития российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности  

их населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сѐла, деревни, станицы, хутора, рабочие 

посѐлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место России в 

рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР). 

Практические работы. 

1). Построение графика, отражающего динамику основных демографических 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 поставщика 

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 еѐ роль в решении глобальных проблем 

человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России в новых экономических условиях. Импортозамещение как фактор развития российской 

экономики. Совершенствование территориальной организации хозяйства. Современные тенденции 

развития машиностроительного комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитие 

машиностроения в рамках программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс 

России, его специализация.  

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые железные 

дороги и их значение в освоении территорий  и интенсификации экспорта. Важнейшие морские 

порты и их специализация. Активизация использования Северного морского пути. Важнейшие 

водные пути, судоходные реки и каналы России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной 
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сети. Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводный 

транспорт и его роль в обеспечении стратегических  и экономических интересов страны. 

Реализация экспортных проектов развития трубопроводной системы. Меры по снятию 

транспортных инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества 

магистральной транспортной инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных технологий в 

новых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. Развитие сферы 

обслуживания. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», его влияние на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации. 

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 торговли России на 

диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации. 

Тема 3. Географические районы России. 

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированию 

территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) макрорегионы и 

их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства географических районов Западного (Европейский Север России, Северо-

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал, Сибирь и Дальний 

Восток) макрорегионов России. Региональная политика. Документы, отражающие 

государственную политику регионального развития Российской Федерации.  

Практические работы. 

1). Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной 

политики на основе анализа документа, отражающего государственную политику регионального 

развития Российской Федерации. 

2). Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства Восточного 

макрорегиона и факторами, еѐ определяющими, на основе анализа различных источников 

информации. 

Раздел 14. Будущее человечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация – два направления современных социально-экономических процессов, их влияние 

на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном, региональном, 

страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути решения глобальных 

проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. 

Возможности географических наук в решении глобальных проблем человечества. Участие России 

в решении глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация в странах разных 

типов. Международное сотрудничество и роль международных организаций в решении 

глобальных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития.  

Практические работы. 

1). Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных пространственных 

уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 

2). Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам  из научной 

литературы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

(углубленный уровень) 
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* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 

п/п 
Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 

отводимых на освоение 
каждой темы 

 10 класс  

1. 126.4.1. Раздел 1. География в современном мире. 

126.4.1.1. Тема 1. География как наука. 

 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 126.4.1.2. Тема 2. Картографический метод исследования 

в географии.  

3. 126.4.1.3. Тема 3. Районирование как метод 

географических исследований. 

4. 126.4.1.4. Тема 4. Географическая экспертиза и 

мониторинг. 

126.4.2. Раздел 2. Глобальные проблемы мирового 

развития. 

126.4.2.1. Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

5. 126.4.2.2. Тема 2. Концепция устойчивого развития. 

6.  126.4.3. Раздел 3. Геополитические проблемы 

современного мира. 

126.4.3.1. Тема 1. Геополитическая структура мира. 

 

7. 126.4.3.2. Тема 2. География форм государственного   

8. 126.4.3.3. Тема 3. Глобальная проблема роста 

вооружений. 

126.4.3.4. Тема 4. Государственные границы. 

126.4.3.5. Тема 5. Территориальные конфликты в 

современном мире. 

126.4.3.6. Тема 6. Глобальная проблема международного 

терроризма. 

126.4.3.7. Тема 7. Россия в мировой системе 

международных отношений. 

 

9. 126.4.4. Раздел 4. Географическая среда как сфера 

взаимодействия общества и природы. 

126.4.4.1. Тема 1. Роль географической среды в жизни 

общества. 

126.4.4.2. Тема 2. Природные условия и ресурсы. 

Природопользование. 

126.4.4.3. Тема 3. Формирование земной коры и 

минеральные ресурсы. 

126.4.4.4. Тема 4. Атмосфера и климат Земли. 

Агроклиматические ресурсы. 

126.4.4.5. Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы. 

126.4.4.6. Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы. 

Ресурсы Мирового океана. 

126.4.4.7. Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира. 

126.4.4.8. Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы 
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№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

11 класс 

1. 126.5.1. Раздел 7. Зарубежная Европа. 

126.5.1.1. Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта зарубежной Европы. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости от 

нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год 
2. 126.5.1.2. Тема 2. Природные условия и ресурсы 

зарубежной Европы. 

126.5.1.3. Тема 3. Население зарубежной Европы 

 126.5.1.4. Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы. 

  126.5.1.5. Тема 5. Германия. 

126.5.1.6. Тема 6. Франция. 

126.5.1.7. Тема 7. Великобритания. 

126.5.1.8. Тема 8. Страны Южной Европы. 

126.5.1.9. Тема 9. Северная Европа. 

126.5.1.10. Тема 10. Восточная Европа. 

мира. 

126.4.4.9. Тема 9. География природных рисков. 

126.4.4.10. Тема 10. Глобальная экологическая проблема. 

10. 126.4.5. Раздел 5. Человеческий капитал в современном 

мире. 

126.4.5.1. Тема 1. Демографическая характеристика 

населения мира. 

126.4.5.2. Тема 2. Проблема здоровья и долголетия 

человека. 

126.4.5.3. Тема 3. Миграции населения. 

126.4.5.4. Тема 4. Многоликое человечество: расовая, 

этническая и лингвистическая структура населения мира. 

126.4.5.5. Тема 5. География религий в современном мире. 

126.4.5.6. Тема 6. Проблема охраны мирового 

культурного наследия. 

126.4.5.7. Тема 7. Качество жизни населения. 

126.4.5.8. Тема 8. Расселение населения мира. Города 

мира и урбанизация. 

126.4.5.9. Тема 9. Глобальные города как ядра развития. 

 

11. 126.4.6. Раздел 6. Проблемы мирового экономического 

развития. 

126.4.6.1. Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

126.4.6.2. Тема 2. Научно-технический прогресс и 

мировое хозяйство. 

126.4.6.3. Тема 3. Социально-экономические типы стран 

мира. 

126.4.6.4. Тема 4. Экономическое развитие стран 

глобального Севера и глобального Юга. 

126.4.6.5. Тема 5. Мировое сельское хозяйство и 

глобальная продовольственная проблема. 

126.4.6.6. Тема 6. География ведущих отраслей 

промышленности мира. 

126.4.6.7. Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий. 

126.4.6.8. Тема 8. Мировая транспортная система. 

126.4.6.9. Тема 9. Глобальные валютно-финансовые 

отношения. 

126.4.6.10. Тема 10. Интеграционные процессы в 

глобальной экономике. 
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3. 126.5.2. Раздел 8. Северная Америка. 

126.5.2.1. Тема 1. Политико- и экономико-

географическое положение США и Канады. 

126.5.2.2. Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 

США. 

126.5.2.3. Тема 3. Население США. 

126.5.2.4. Тема 4. Хозяйство США. 

126.5.2.5. Тема 5. Экономические районы США. 

126.5.2.6. Тема 6. Канада. 

 

4. 126.5.3. Раздел 9. Латинская Америка. 

126.5.3.1. Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта Латинской Америки. 

126.5.3.2. Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 

Латинской Америки. 

126.5.3.3. Тема 3. Население Латинской Америки. 

126.5.3.4. Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 

126.5.3.5. Тема 5. Бразилия. 

126.5.3.6. Тема 6. Мексика. 

 

5. 126.5.4. Раздел 10. Австралия и Океания. 

126.5.4.1. Тема 1. Австралия. 

126.5.4.2. Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

 

6. 126.5.5. Раздел 11. Зарубежная Азия. 

126.5.5.1. Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта зарубежной Азии. 

126.5.5.2. Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии. 

126.5.5.3. Тема 3. Население зарубежной Азии. 

126.5.5.4. Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 

126.5.5.5. Тема 5. Китай. 

126.5.5.6. Тема 6. Индия. 

126.5.5.7. Тема 7. Япония. 

126.5.5.8. Тема 8. Республика Корея. 

126.5.5.9. Тема 9. Юго-Восточная Азия. 

126.5.5.10. Тема 10. Юго-Западная Азия. 

 

7. 126.5.6. Раздел 12. Африка. 

126.5.6.1. Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта Африки. 

126.5.6.2. Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 

Африки. 

126.5.6.3. Тема 3. Население Африки. 

126.5.6.4. Тема 4. Хозяйство Африки. 

 

8. 126.5.7. Раздел 13. Место России в современном мире. 

126.5.7.1. Тема 1. Демографический потенциал России. 

126.5.7.2. Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

126.5.7.3. Тема 3. Географические районы России. 

 

9. 126.5.8. Раздел 14. Будущее человечества. 

126.5.8.1. Тема 1. Обобщение знаний. 

 

 

 

2.2.30. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре и 
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дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре. 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных  в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс  на формирование гуманистических 

и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития 

и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий  и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надѐжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности  к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ  организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной,  спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счѐт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта.  

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, еѐ месте и роли  в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых  и личностных качеств.  

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и еѐ 

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 становится возможной на основе системно-структурной 

организации  учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью  с еѐ 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 
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(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» состоит из модуля «Базовая 

физическая подготовка» . С учѐтом климатических условий Чеченской Республики раздел 

«Лыжные гонки» заменяется углублѐнным освоением содержания разделов «Лѐгкая 

атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры».  

 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

 

Содержание обучения в 10 классе 

 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений  еѐ развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, еѐ связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления еѐ развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду 

и обороне» в Союзе Советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 

Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне»  в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся  16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления  об истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха  и досуга. 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональная, бытовая  и досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев 

оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 

процедур. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики 
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как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения 

мышц опорно-двигательного аппарата  при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания 

и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

 

Спортивно-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 деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защите  и нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на 

боку, прыжки в воду вниз ногами.  

 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр.  

 

Содержание обучения в 11 классе 

 

Знания о физической культуре. 

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 здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 

культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры  как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель  и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура  в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья  в разных возрастных 

периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы  их предупреждения, правила профилактики 

травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела  и сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном  и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 
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Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического  и физического напряжения, 

характеристика основных методов, приѐмов и процедур, правила их проведения (методика 

Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика  по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приѐмы самомассажа,  их воздействие на организм 

человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности еѐ 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования  еѐ направленности 

по тренировочным циклам, правила контроля  и индивидуализации содержания физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг  и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. 

Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации занятий кондиционной тренировкой.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов  и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов  и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов  и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: еѐ цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приѐмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка» 

 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

других). Комплексы упражнений  на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя  
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и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу  и сбоку, от груди, 

из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку  и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 

мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе  (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке  с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью  и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения  по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока  от пола, стены (правой и левой рукой). Передача 

теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорением  по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении  с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки 

на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты  и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах  в режимах умеренной 

и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение  на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей  в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной  и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом  на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение  на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных  и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения  на растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные  и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны  с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги  в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой)  для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой  в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки  на 
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точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание  в висе стоя (лѐжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа  с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты,  из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча  из различных исходных положений, 

комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики  (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме  повторно-интервального 

метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег  с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег  

с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения  с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерѐдно. Бег  с 

препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью  и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой,  на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки,  и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения  с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки  с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди  в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, 
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назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперѐд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку  в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений,  с различной траекторией полѐта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя,  в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью,  с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча  по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные  и тройные кувырки вперѐд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

(обеими руками  и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся  

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,  с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 

360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге  с продвижением вперѐд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные  и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением вперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег  на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение  на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре  на уровне 

среднего общего образования 

 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических  и 

демократических ценностей;  

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

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 

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

спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного  и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретѐнных умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
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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 культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,  его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 
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задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации  и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ направления 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 организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение  и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий  с учѐтом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания  и направленности самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, оценке  еѐ эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

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, осуществлять 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 предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 
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профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур  и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать  их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов  в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Физическая культура. Модули по видам спорта 

 

Модуль «Самбо» 

Пояснительная записка модуля «Самбо» 

 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре  с учѐтом современных тенденций в системе 

образования  и использования спортивно-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, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая 

базируется  на истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, 

культуре и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что 

будет способствовать их патриотическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, 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 физическое развитие, возможность сохранения 

здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение 
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эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение 

самбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты  и профилактики 

травматизма.  

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо  как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 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 объѐма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 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 значении  в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному 

поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных 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-познавательного 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 общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных 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 организациях. 

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, деятельности 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 общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты 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 занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в 

бытовых условиях  и в критических ситуациях. 

Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
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обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта 

. 

Содержание модуля «Самбо» 

1) 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. Героизация 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, функциональные 

обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов  и определений по самбо.  

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения  о физических качествах, 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.  

Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности  при занятиях 

самбо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по самбо в качестве 

зрителя или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий 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 предупреждению. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов самбо.  
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Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 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 спортивные 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 приѐмов самостраховки при падении 

на спину прыжком, при падении вперѐд на бок кувырком, при падении вперед на руки прыжком, в 

том числе в усложнѐнных условиях: в движении,  с повышением высоты падений, на точность 

приземления, с ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твѐрдом 

покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения. 

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 зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги.  

Технические действия самбо в положении лѐжа:  

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 соперников. 

Технические действия приѐмов самозащиты – освобождение от захватов  в стойке и 

положении лѐжа: 

от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота одежды;  

от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов, отворотов одежды, 

ног;  

от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;  

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом – 

спереди, сзади, сбоку; 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

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 край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций  и развития самбо в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 
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основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта 

самбо, через личности, достигшие социального и профессионально 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, достигать 

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, судейской практики, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, 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 физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную 

деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практики с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

При изучении модуля «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 функционеров, принесших славу российскому и 

мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих  в официальный 

календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организма  и развития физических качеств, 

а также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных  и специальных упражнений, самоконтроля в 

учебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 
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физической 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 индивидуальных, различной 

направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий самбиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения 

упражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранять ошибки при 

выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и 

тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрация технических действий по самбо и самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии  с официальными 

правилами самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных 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 кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности 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 упражнениями 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, контролировать  и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

 

Модуль «Гандбол» 

Пояснительная записка модуля «Гандбол» 

 

Гандбол является эффективным средством физического воспитания  и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий  в гандболе, 

связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями 

и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приѐмами, обеспечивает эффективное 

развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и 

двигательных навыков. 

Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 
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через занятия физической культурой и спортом с использованием средств гандбола.  

Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях  и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами гандбола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

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. 

Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с 

учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности  и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта  

Содержание модуля «Гандбол» 

 

1) Знания о гандболе. 
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История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации,  в регионе. 

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны  на Чемпионатах Европы, мировых 

первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные 

организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление гандболом, 

их роль  и основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название  и методика 

выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в 

гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».  

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на организм человека 

и его здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы 

гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для развития 

определѐнных физических качеств и последовательность  их выполнения, дозировка нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий 

гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действий  по гандболу, изученных 

на уровне основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки  и технические 

действия гандболиста:  

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами,  на снарядах из 

других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола, 

футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), 

двусторонние игры.  

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в 
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прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов.  

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной 

вперѐд, лицом вперѐд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении. 

Передача мяча по прямой и навесной траекториям полѐта,  с отскоком от площадки. Ведение мяча 

с переводом с одной руки на другую перед собой и за спиной.  

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. Сверху и 

сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с наклоном 

туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной 

рукой сбоку, снизу. При параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к 

нападающему). Блокирование игрока без мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при 

броске в опорном положении, при броске в прыжке.  

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, 

скачком вперѐд. Передачи мяча. Приѐмы полевого игрока. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча. 

Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в 

воротах (сместиться вперѐд в сторону), выбором позиции  в площади вратаря (показать выход 

вперѐд – остаться на месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика 

обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, 

быстрые переключения в действиях – от нападения  к защите и от защиты к нападению.  

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций  и развития гандбола в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных 

гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной деятельности, судейской 

практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гандбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами гандбола как условие успешной профессиональной, 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 «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного 

движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных 

гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций  и федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в 

учебной  и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации  для 

составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения 

упражнения для развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки 

при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов 

гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и 

соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки  в гандболе, 

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники 

выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых  и командных 

тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом  на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных систем 
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организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

гандболом в частности; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха  и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 

сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений  с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической 

и тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 

 

 

Модуль «Дзюдо» 

Пояснительная записка модуля «Дзюдо» 

 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре  с учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по 

различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания  и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие 

двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических 

упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, 

взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, 

развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также 

достичь высокого внутреннего духовного развития. 

Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств входящих в термин 

«Дзюдо» (олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 

Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо в 
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частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо»,  о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии  и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приѐмами вида спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

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. 

Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

 

Содержание модуля «Дзюдо» 

 

1) Знания о дзюдо. 

История развития современной дзюдо в мире, в Российской Федерации,  в регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы, их история и традиции. 

Известные отечественные и зарубежные борцы-дзюдоисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, 

региональных).  

Требования безопасности при организации занятий дзюдо.  



 

681 
 

Характерные травмы в борьбе дзюдо и мероприятия по их предупреждению.  

Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств.  

Словарь терминов, глоссарий и определений по дзюдо.  

Правила соревнований по дзюдо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по дзюдо в качестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений.  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий дзюдо. 

Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем  и оборудованием.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение.  

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий борца-дзюдоиста.  

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне основного 

общего образования.  

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, болевые, 

удушающие приѐмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, 

перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, 

перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприѐмы, а также 

другие приѐмы в партере из арсенала дзюдо. Связки и комбинации технических действий  в 

партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно 

классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) – КЮ  и ДАН, защиты и 

контрприѐмы, а также другие приѐмы в стойке из арсенала олимпийского дзюдо, КАТА, КАТА-

группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика 

поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, 

вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с 

элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и 

других международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 
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готовность к служению Отечеству, его защите  на примере роли традиций и развития дзюдо в 

современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней по дзюдо, отечественных и зарубежных 

борцовских клубов,  а также школьных спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности 

средствами дзюдо.   

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по дзюдо;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы  для тактических, игровых задач; 
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способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, еѐ традиций, клубного движения по дзюдо в 

мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций  и федераций 

(международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и 

неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения 

соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по борьбе дзюдо и еѐ спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп 

и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо с 

учѐтом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-

дзюдоиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их 

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений  и технических 

действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приѐмов борцов-дзюдоистов 

и тактики ведения поединков в дзюдо; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий  и приемов, в 

сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических и 

тактических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной 

деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учѐтом действий соперников, использование 

выгодных позиций и стандартных ситуаций,  а также умение применять изученные тактические 

действия в учебной, игровой, прикладной, соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков 

соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, применение 

правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность 
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применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по 

дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо; 

владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными 

стандартами физической  и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  во время 

соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»  и «антидопинг». 

 

Модуль «Футбол» 

Пояснительная записка модуля «Футбол» 

 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, 

терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, 

познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому 

члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат 

в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочѐнности и желание 

находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее 

влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороны игры как для мальчиков,  так и для девочек, повышает 

умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, 

возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой  и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол»,  его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии  и физической подготовке 

обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 
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ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей  и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий  в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях  в процессе развития и 

укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при 

организации самостоятельных занятий  по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные 

клубы, футбольные секции и к участию  в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий 

средствами футбола,  их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной 

активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным  и спортивным играм, гимнастике, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

участию  в спортивных мероприятиях.  

Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с 

учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  ; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов. 

 

Содержание модуля «Футбол» 

 

1) Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, 

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и 

обязанности судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  в футболе. 

Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  при занятиях 

футболом. 
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Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  по футболу. Правила 

безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или 

болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и 

методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение.  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий  на развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий 

футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом  и 

соревновательной деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов  и способы их 

устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей)  и упражнения на частоту 

движений ног. 

Индивидуальные технические действия с мячом:  

ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости  и направления 

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные 

движения «финты», удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 

переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней 

частью подъема и внешней частью подъема; 

удар по мячу головой – серединой лба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в 

сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в 

процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра  в футбол по упрощенным 

правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в 

футболе.  

Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к служению Отечеству, его 
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защите на примере роли, традиций и развития футбола  в современном обществе, в Российской 

Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных 

организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 

футбольных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;  

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, 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 травмах и повреждениях. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях;  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую  и соревновательную 

деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) 

федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, 

ФИФА), а также современные тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований  и массовых 

мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и 

категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной  и соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 
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умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга  в футболе, 

стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической 

культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, 

проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные 

стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях 

футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста  и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, 

применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке 

футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния 

здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях,  а также применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по 

футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь  при травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния. 

 

Модуль «Лапта» 
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Пояснительная записка модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре  с учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по 

различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр.  В настоящее время 

русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного 

возраста и продолжать эту деятельность  на протяжении многих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания  и способствует 

гармоничному развитию, укреплению здоровья детей.  В образовательном процессе средства 

лапты содействуют комплексному развитию  у обучающихся всех физических качеств, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. 

При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на 

приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.  Эту игру можно организовать для 

мальчиков и девочек, как в зале,  так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 

качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойств 

организма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности,  ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля «Лапта» является формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта. 

Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности  на занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении  в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 
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Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным  и спортивным играм, гимнастике, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей,  в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

Содержание модуля «Лапта» 

 

1) Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту  и тренеры. 

Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты  в Единой всероссийской 

спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных 

организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры  в современной лапте. Официальные правила 

соревнований по лапте. Характеристика вида спорта лапта и особенности мини-лапты. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в 

лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня  при занятиях лаптой. Правила личной 

гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в 

лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на организм человека 

и его здоровье; 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для развития 

определѐнных физических качеств и последовательность  их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  и телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание игроков в 

лапту. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий лаптой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков  в лапту; 
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3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и 

падения, приемы, позволяющие избежать осаливания  и самоосаливания, навыки переосаливания 

(ответное осаливание). Удары битой  по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. 

Подача мяча.  

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания 

неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении,  с изменениями направлений. Осаливание 

движущегося игрока. Осаливание  с ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные 

действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор 

направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает 

противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при 

выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при 

ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия 

нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при 

осаливании, самоосаливании, переосаливании.  

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  при стандартных 

положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего ударом 

сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, 

бьющих ударом сбоку  и перебежчиков, находящихся за линией кона.  

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков 

при розыгрышах стандартных ситуаций  в атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для 

ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).  

Действия защитника при:  

пропуске мяча, летящего в его сторону;  

страховке своих партнеров при ударе сверху;  

выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;  

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании);  

расположении нападающих в пригороде и за линией кона;  

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. 

Применение отбора мяча изученным способом  в зависимости от игровой обстановки.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия 

различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командные 

взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных 

действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, 

расположение и взаимодействие игроков при игре в неравно численных составах в и (игра в 
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численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций и развития лапты  в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации  и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной деятельности, судейской 

практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

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 «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты  и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 



 

693 
 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи;  

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических 

действий игроков в лапту;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов  и тактических 

действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий игроков  в лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапту, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья, 

установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической 

и тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

1. 127.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки 

возникновения культуры как социального явления, 

характеристика основных направлений  еѐ развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как 

способ развития человека, еѐ связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием физической природы 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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человека.  

Характеристика системной организации физической 

культуры в современном обществе, основные направления 

еѐ развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-

достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду  и обороне» как основа прикладно-

ориентированной физической культуры, история и 

развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе 

Советских социалистических республик (далее – СССР) и 

Российской Федерации. Характеристика структурной 

организации комплекса «Готов к труду и обороне»  в 

современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся  16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в 

Российской Федерации. Извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья 

человека. Здоровье как базовая ценность человека и 

общества. Характеристика основных компонентов 

здоровья, их связь с занятиями физической культурой. 

Общие представления  об истории и развитии популярных 

систем оздоровительной физической культуры, их целевая 

ориентация и предметное содержание. 

2. 127.6.2. Способы самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях 

активного отдыха  и досуга. Общее представление о видах 

и формах деятельности в структурной организации образа 

жизни современного человека (профессиональная, бытовая  

и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их 

целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация 

комплексных и целевых занятий оздоровительной 

физической культурой, особенности планирования 

физических нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие 

для организации самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. Контроль 

текущего состояния организма с помощью пробы Руфье, 

характеристика способов применения и критериев 

оценивания. Оперативный контроль в системе 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель 

и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

 

3. 127.6.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 

оздоровительной гимнастики как средство профилактики 

нарушения осанки и органов зрения, предупреждения 

перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата  
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при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, 

задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-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 деятельности. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: 

«постановка блока», атакующий удар (с места и в 

движении). Тактические действия в защите  и нападении. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и 

прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, 

плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами. 

 Модуль «Спортивная и физическая подготовка». 

Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка  к выполнению нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

1. 127.7.1. Знания о физической культуре. 

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 здоровья. Оптимизация работоспособности в 

режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение 

вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма 

и банные процедуры  как компоненты здорового образа 

жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая 

культура», цель  и задачи, содержательное наполнение. 

Оздоровительная физическая культура  в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью 

жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении и сохранении здоровья  в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во 

время занятий физической культурой. Причины 

возникновения травм и способы  их предупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах 

разных частей тела  и сотрясении мозга, переломах, 

вывихах и ранениях, обморожении, солнечном  и тепловом 

ударах. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 127.7.2. Способы самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в 

режиме здорового образа жизни. Релаксация как метод 

восстановления после психического  и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приѐмов и 

процедур, правила их проведения (методика Э. 

Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика  по методу «Ключ»).  

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных 
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Р

абочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно 

– программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОБЖ и и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по ОБЖ 

базового уровня. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной 

требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса «Готов к труду и 

обороне», способы определения направленности еѐ 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника 

выполнения обязательных и дополнительных тестовых 

упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности 

планирования  еѐ направленности по тренировочным 

циклам, правила контроля  и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

3. 127.7.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 

для профилактики острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их 

в процессе игровой деятельности. Совершенствование 

основных технических приѐмов  и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приѐмов  и 

тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приѐмов  и 

тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». 

Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка  к выполнению нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности 

при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учѐтом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя 

вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего 

и среднего общего образования. 

Вариант 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

 

Вариант 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 
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парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности еѐ избегать, 

при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных 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 новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжѐнности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации
1
, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года
2
, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования»
3
. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая 

имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать 

целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Конкретное наполнение модулей может быть учитель-предметник корректирует и 

конкретизирует с учѐтом региональных (географических, социальных, этнических и других), а 

также бытовых и других местных особенностей. 

 

Содержание обучения 

 

Вариант № 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодѐжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный 

характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и еѐ виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения 
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и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и 

хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учѐта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружѐнные Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные 

задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих.  

Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной 
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техники в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почѐтные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва 

на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на 

военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. 

Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание 

первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения 

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданского населения и еѐ виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и 

частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 
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аварийно-спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, 

в горах, на водоѐмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодѐжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. 

Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодѐжных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного 
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предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской 

помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном 

состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при 

острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 
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Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

Вариант № 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» (угроза), 

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить 

примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о понятии 

«виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 



 

705 
 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, 

правилах действий пожарных расчѐтов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение 

по обочине; движение в тѐмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 

большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 
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Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоѐмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах 

поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приѐмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих 

заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины 

пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

Иметь представления о самых распространѐнных неинфекционных заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 



 

707 
 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие 

на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, 

алгоритм первой помощи.  

Владеть приѐмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приѐмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением 

цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

«здорового» общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных 

форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание).  

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  
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Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния 

цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; 

попадании в заложники; огневом налѐте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного 

устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать роль Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе 

с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 
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Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

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

старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному 

применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
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3) духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, 

перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтѐрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
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деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные 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 учѐтом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своѐ решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 
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1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приѐмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружѐнных 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 ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 
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*Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднего  общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлѐнного ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

 

Вариант № 1 

№ 
п/п 

Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, 
отводимых на освоение 

каждой темы 

 Модуль 1   

1. 128.3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной 

безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень 

культуры безопасности. Общественно-государственный 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за 

нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные 

мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений 

молодѐжи. Зацепинг. Административная ответственность за 

занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. 

Основные меры безопасности для паркура и селфи. 

Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, 

носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при 

дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила 

дорожного движения для пешеходов, пассажиров, 

водителей. 

 



 

715 
 

Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила 

безопасного поведения в случае возникновения пожара на 

транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. 

Гироскутер. Основные меры безопасности при езде на 

средствах индивидуальной мобильности. 

Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. 

Дорожная разметка и еѐ виды (горизонтальная и 

вертикальная). Правила дорожного движения, 

установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и 

мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Как 

действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых 

помещениях. Правила поведения и действия при пожаре. 

Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Средства бытовой химии. Правила 

обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. 

Информационная безопасность Российской Федерации. 

Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила 

информационной безопасности в социальных сетях. Адреса 

электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в 

информационной сфере. Финансовая безопасность в сфере 

наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав 

потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий 

при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, 

при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. Опасные проявления 

конфликтов. Способы противодействия буллингу и 
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проявлению насилия. 

 Модуль 2  

2. 128.3.1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. 

Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. 

Предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное 

время. Организация воинского учѐта. Подготовка граждан к 

военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к 

военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной 

службы в образовательных организациях в рамках освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям 

солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 

объединениях и организациях. Составные части 

добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка 

граждан.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – гарант 

обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружѐнные 

Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты 

России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации. Угроза национальной безопасности. Повышение 

угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты. Обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. 

Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы 

противодействия ей. 

Структура Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды 

и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Воинские должности и звания в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. Совершенствование системы военного 

образования. Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники 

в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к 

кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

 

 Модуль 3  

3. 128.3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная 

деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, 

которыми должны обладать претенденты на командные 
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должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Ордена Российской Федерации – 

знаки отличия, почѐтные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое 

товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части и приведения к Военной присяге (принесения 

обязательства). 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага 

Российской Федерации. Вручение воинской части 

государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность 

граждан Российской Федерации в мирное время, в период 

мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на 

военную службу, освобождение от призыва на военную 

службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. 

Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 Модуль 4  

4. 128.3.1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и 

основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, 

деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания 

людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном 

этапе. Подготовка населения в области гражданской 

обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы 

оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического 

и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при 

поражении аварийно-химически опасными веществами. 
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Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданского населения и еѐ виды. Упреждающая и 

заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и средства 

индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне 

поражения. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы 

в зоне поражения. Задачи аварийно-спасательных и 

неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при 

работах. 

 Модуль 5  

5. 128.3.1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и 

экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоѐмах. 

Ориентирование на местности. Современные средства 

навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 

условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

(геологические, гидрологические, метеорологические, 

природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 

Нормы предельно допустимой концентрации вредных 

веществ. Правила использования питьевой воды. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления 

продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических 

опасностей. Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры 

(солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, 

свидетельствующие об экологической чистоте товаров, а 

также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах 

утилизации самого товара и его упаковки. 

 

 Модуль 6  

 128.3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и 

внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодѐжные субкультуры и экстремистские 

объединения. Терроризм – крайняя форма экстремизма. 

Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности 

и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, 

которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусмотренные за участие в 
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экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на 

государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об 

установлении уровня террористической опасности. Меры по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с 

установленным уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. 

Обязанности руководителя контртеррористической 

операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние 

и внешние экстремистские угрозы. Наиболее опасные 

проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который 

опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической 

опасности. Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности 

и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодѐжных право- и леворадикальных сообществ. 

Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как 

избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на 

образовательную организацию. Действия при угрозе 

совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть 

замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

 Модуль 7  

7. 128.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения 

благополучия личности. Государственная правовая база для 

обеспечения безопасности населения и формирования у него 

культуры безопасности, составляющей которой является 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. 

Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа 

жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. 

Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие 

негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние 

уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному 

здоровью. Правовые основы государственной политики в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
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психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

 Модуль 8  

8 128.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения 

благополучия личности. Государственная правовая база для 

обеспечения безопасности населения и формирования у него 

культуры безопасности, составляющей которой является 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. 

Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа 

жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. 

Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие 

негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние 

уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному 

здоровью. Правовые основы государственной политики в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

 

 Модуль 9  

9. 128.3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной 

подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и 

управление ими. Строевая подготовка. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат 

Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. 

Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная 

осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и 
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№ п/п Наименование темы  

(с учѐтом рабочей программы воспитания) 

Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Модуль 1 

1. 128.3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». 

Характеризовать значение культуры безопасности для 

жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», 

«безопасность», «риск» (угроза), «опасная ситуация», 

«экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия 

человека и окружающей среды. Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи 

обеспечения безопасности, приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». 

Иметь представление о понятии «виктимное 

поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного 

поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный 

подход». Приводить примеры реализации риск-

ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном 

поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем-

предметником в зависимости от 

нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год 

 Модуль 2  

2. 128.3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники 

опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть 

ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в 

том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых 

ситуациях. Знать порядок действий при возникновении 

опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок 

взаимодействия с экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и 

 

вооружение мотострелкового отделения на БМП. 

Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный 

окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой 

помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 

помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. 

Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. 

Убежища для личного состава. 
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газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях 

электротравмы. Знать порядок проведения сердечно-

легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах 

извещения и пожаротушения в жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении 

пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при 

химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия 

пожарных в городах и сельской местности, правилах 

действий пожарных расчѐтов. 

Характеризовать права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах 

общего пользования (подъезд; лифт; мусоропровод; 

придомовая территория; детская площадка; площадка 

для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. 

Знать меры профилактики и порядок действий в 

ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними. 

 Модуль 3  

3. 128.3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах 

транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения. Уметь 

учитывать разные условия (движение по обочине; 

движение в тѐмное время суток; движение с 

использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности 

водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, 

необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе 

возникновения пожара, совершения террористического 

акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном 

транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения 

пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать 

порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения 
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террористического акта, действий криминального 

характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. 

Знать порядок действий при возникновении опасности 

(в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

 Модуль 4  

4.  128.3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах». 

Характеризовать источники опасности в 

общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с 

действиями человека (возникновение толпы, давки; 

проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в 

общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, 

давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении 

агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек. 

Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных 

учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий 

или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта. 

 

 Модуль 5  

5.  128.3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной 

среде». 

Характеризовать основные источники опасности в 

природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на 

природе (в лесу; в горах; на водоѐмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на 

местности, традиционных и современных средствах 

навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек 

потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в 

автономных условиях (способах сооружения убежища; 

получении воды и пищи; защиты от перегрева и 

переохлаждения; правилах поведения при встрече с 

дикими животными). 

Знать приѐмы оказания первой помощи при 

перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и 

предупреждении природных пожаров. Приводить 
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примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с 

природными пожарами, возможных последствиях и 

способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях 

прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

геологического характера. 

Иметь представление о возможностях 

прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях 

прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». 

Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

 Модуль 6  

6. 128.3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана 

здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и 

составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, 

механизмах их распространения и способах передачи. 

Знать меры профилактики и защиты от инфекционных 

заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь 

представление о механизме действия вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре 

профилактических прививок. Перечислять заболевания, 

вакцины от которых включены в национальный 

календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их 

возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни 

людей. Приводить примеры заболеваний, которые: 

побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от 

которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-

социального характера. Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространѐнных 

неинфекционных заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения 

сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных 

заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике 
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неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в 

животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие». Знать критерии 

психического здоровья и психологического 

благополучия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления 

психических расстройств, роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям 

с особенностями психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, 

психотравмирующей ситуации, злоупотребления 

алкоголем и употребления наркотических средств на 

психическое здоровье и психологическое благополучие 

человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического 

здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь 

специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая 

помощь» и «скорая медицинская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм первой 

помощи.  

Владеть приѐмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Знать порядок действий в 

сложных случаях оказания первой помощи (травмы 

глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

 Модуль 7  

7. 128.3.2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная 

группа», «большая группа», «малая группа».  

Знать принципы и показатели эффективного 

межличностного общения и общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного 

существования со знакомыми людьми и в различных 

группах (в школьном классе; в коллективе кружка, 

секции; в спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и 

межгруппового конфликтов. Приводить примеры 

способов избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. 

Знать способы разрешения межличностных конфликтов, 

способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным 

проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, 
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аргументированное воздействие от манипулятивного, 

иных форм деструктивного воздействия. Знать 

различные манипулятивные приѐмы. Иметь 

представление о современных формах манипуляций, в 

том числе с применением цифровых технологий или с 

использованием деструктивных психологических 

технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в 

мошеннических криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия 

манипуляциям, организации пространства для 

«здорового» общения внутри различных групп и 

коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы 

психологического воздействия от деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического 

влияния в больших группах. Характеризовать способы 

воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение; подражание). 

 Модуль 8  

8. 128.3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в 

информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», 

«цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры 

положительного и отрицательного влияния цифровой 

среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой 

зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в 

цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в 

цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного 

обеспечения, принципы работы. Характеризовать 

признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного 

использования электронных устройств и программного 

обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в 

цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила 

противостояния травле в цифровой среде и 

профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ 

и деструктивного контента в цифровой среде. Знать 

признаки вовлечения в деструктивные сообщества. 

Знать правила профилактики и противодействия 

вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации 

в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность 

информации». Знать критерии проверки достоверности 

информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный 

пузырь». Знать основные признаки манипуляции 

сознанием и пропаганды. 
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Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь 

представление о целях создания и распространения 

фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты 

распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового 

регулирования, основных правонарушениях в сети 

Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом 

пространстве. 

 Модуль 9  

9. 128.3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и 

«экстремизм», их взаимосвязь. Приводить примеры 

экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма 

на жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую 

и террористическую деятельность, знать способы 

противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных 

уровней террористической направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении 

бесхозных вещей, подозрительных предметов) или 

совершении террористического акта (нападении 

террористов и попытке захвата заложников; попадании в 

заложники; огневом налѐте; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении 

контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия 

экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия 

терроризму. Знать структуру общегосударственной 

системы противодействия терроризму. 

 

 Модуль 10  

10 128.3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в обороне страны, борьбе с международным 

терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и 

«военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ 

военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в 

обеспечении национальной безопасности. Знать права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных 

ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой 
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системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить 

примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения 

национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной 

безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных 

приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в 

реализации национальных приоритетов, приводить 

примеры. 

 

Рабочие программы учебных курсов, учебных модулей (в том числе внеурочной 

деятельности) из части, формируемой участниками образовательных отношений в приложении к 

ООП СОО  
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ООП СОО МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ «СОШ №2 с.п. 

Знаменское», в том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена 

педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» внесены изменения в 

содержательный и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с 

особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 Целевой раздел 

           Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

        Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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Цель воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

      Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

      Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 



 

731 
 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 

России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 
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 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
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 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.2.Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ «СОШ №2 с.п. 

Знаменское». Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ «МБОУ «СОШ №2 с.п. 

Знаменское» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» и его 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование).  

Школа построена в 2022г. году, расположена в селе Знаменское, прекраснейших мест нашей 

республики. В селе слабо развита инфраструктура. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к природе. 

Коллектив школы использует любую возможность вывезти детей районный центр, город, в 

театры, музеи, национальную библиотеку. Ежегодно наши дети выезжают на отдых в летние 

лагеря. 

Круг общения детей здесь не столь широк как в городе, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным и традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что способствует установлению доброжелательных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями.   
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Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

 Калаусская сельская библиотека; 

 ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Надтеречному району; 

 ФАП. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педаг

огов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого ребенка 

к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, отнесенных к их з

оне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и видов т

равли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов, обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при принятии управ

ленческих решений. 

Основными традициями воспитания в школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, равноп
равными участниками которых на всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через разв
итие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсо
в социально-педагогического партнѐрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы школы: 

 Акции, посвящѐнные значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники. 

 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: «Нед

еля толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за З

ОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

 КТД «Новогодний переполох». 

 День школьного самоуправления (проф. пробы). 

 Осенняя ярмарка «Дары осени». 

 Интерактивная игра «Космический бум». 

 Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 

 Торжественная линейка «За честь школы». 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка. 

 Фестиваль «Созвездие талантов». 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

 Спортивные мероприятия. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включѐнных в систему 

воспитательной деятельности: 
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 Федеральный проект «Пушкинская карта». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

 

   

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ «СОШ №2 

с.п. Знаменское» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный спортивный клуб. 

4. «Орлята России» 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 

флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 

целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 



 

736 
 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 
встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. 
Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к 

своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 
3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 

4. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

5. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 
6. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

7. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

8. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 
хочешь что-то спросить, подними руку. 

9. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения 
будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

10.На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

11.Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

12.Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

13.Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

14.Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы 

в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское» представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная 

деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Вариативным модулем является: 

«Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения». 

А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Школьный театр», «Школьный 

спортивный клуб», «Детские общественные объединения». Модули описаны последовательно по 

мере уменьшения их значимости в воспитательной системе МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское». 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Основы 

военной подготовки»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «Народы и религии регионов России»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности:  «Основы функциональной грамотности»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Экология питания», 

«Экоплюс»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Школа экскурсоводов», «Школьный театр»; 
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 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Школьное туристическое 

бюро»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол». 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
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 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 
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родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 
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организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав, 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 



 

743 
 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
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специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Вариативные модули. 

Модуль «Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения» 

 

Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения является «Единая 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики» (утв. главой Чеченской Республики Р.А.Кадыровым 05.10.2021г. № 177).  

В Чеченской Республике ценностная шкала духовно-нравственного воспитания основана на 

трех постулатах – гражданственность (патриотизм), религиозные ценности и вайнахские адаты 

(обычаи и традиции народа). 

Использование в воспитании детей ценностных ориентиров, сформированности религиозной 

и межнациональной терпимости, патриотизма и приоритета   общечеловеческих ценностей   

преимущественно будет осуществляться в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных ценностей, 

гуманизма и патриотизма через проведение бесед, классных часов; 

• воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов Чеченской 
Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой истории через проведение 

бесед, классных часов, тематических вечеров с приглашением родителей, представителей 

духовенства; 

• популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей через 
урочную и внеурочную деятельность;   

• знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, фольклором, 
особенностями быта чеченской семьи через проведение бесед, классных часов, тематических 

вечеров; 

• знакомство с героическими страницами истории Чеченской Республики, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина через проведение бесед, классных часов, творческих 

конкурсов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко – патриотического содержания. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения и волонтерство» 

 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении     осуществляется через следующие 

виды и формы деятельности.  
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Виды и формы деятельности: 

 утверждение и последовательная реализация в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих  детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и на экологических 

участках (полив, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих школьникам возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

  сборы детского объединения «Юнармия», проводимые в каникулярное время на базе 

школы. Здесь, в процессе дневной смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

Школьный ученический совет 10-11 По отдельному 

 плану 

Зам.директора по ВР, 

организатор  

ЕДЮО «Юные Кадыровцы» 10-11 По отдельному 

 плану 

Советник директора по 

детским общественным 

объединениям, 

организатор 

«ЮНАРМИЯ»  10-11 По отдельному  

плану 

Советник директора по 

детским общественным 

объединениям, 

организатор 

Отряда «ЮИД» 10-11 По отдельному  

плану 

Советник директора по 

детским общественным 

объединениям, 

организатор 

«Российское движение детей и молодежи» 10-11 По отдельному  

плану 

Советник директора по 

детским общественным 

объединениям, 

организатор 

«Юные друзья полиции» 10-11 По отдельному  

плану 

Советник директора по 

детским общественным 

объединениям, 

организатор 
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ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые акции или 

постоянную деятельность школьников); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения     в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

Модуль «Школьный театр» 

Системообразующим компонентом культур творческой воспитательной среды, основным 

содержанием ее деятельности выступает школьный театр. Каждый класс проходит воспитание 

театром. Каждый ребенок за свою школьную жизнь обязательно участвует в школьном театре. В 

школе реализуется программа воспитания через традиционные праздники, и в каждый из них 

вовлекается как можно большее количество активных участников- учащихся и родителей. 

 Организация и проведение таких праздников является одной из главных составляющих 

ценностного уклада школьной жизни. Формой подготовки и проведения праздника является 

КДТ, которое традиционно завершается театральной постановкой. Наши ученики, их родители и 

педагоги школы- активные участники и организаторы традиционных религиозных праздников и 

праздников русской культуры. Мы обращаемся к народной традиционной культуре не только 

потому, что эта кладезь мудрости, но и потому, что эта наша история. В ней неразрывна связь 

времен и поколений. Новое рождается старым, несет в себе его черты, продолжает его. 

Планомерная работа по приобщению школьников к основам народной культуры поможет 

решить следующие задачи: 

 знакомство детей с культурой и историей своего народа; 

 формирование чувства сопричастности к культурному наследию; 

 формирование таких нравственных качеств как доброта, сострадание, трудолюбие; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность. 

Дети особо остро воспринимают такую особенность народных праздников, как их связь с 

жизнью природы. Народный праздник- веками отработанный способ единения людей в 

коллективном сопереживании события. Используя народный опыт, мы можем помочь детям 

творчески проявить себя уже в процессе подготовки к празднику, не говоря о самом 

праздничном действе, приобщиться к радости коллективного сотворчества. Большое 

внимание в вопросах организации и проведения праздников отводится налаживанию тесного 

сотрудничества с родителями обучающихся и социальными партнѐрами школы, которые не 

только помогают советом, информацией, изготовлением декораций и костюмов к 

праздникам, но и являются активными участниками всех действий. В ходе подготовки 

театральной постановки родители вместе с детьми изучают массивный духовный пласт 

народной культуры, приобщаются к радости коллективного сотворчества. У учащихся 

формируются нравственные отношения к окружающему миру и духовно-нравственная 

устойчивость, уважительное отношение к истории своей страны и к культурному наследию 

своего народа, совершенствуются нравственные качества. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 
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Школьный спортивный клуб — добровольное общественное объединение учителей, 

обучающихся и их родителей, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма 

в школе.  

 Клуб создаѐтся с целью организации и проведения спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении и призван способствовать укреплению здоровья детей и 

подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у 

них высоких нравственных качеств, с целью профилактики таких асоциальных проявлений в 

детской и подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм.   

 Основными направлениями являются: 

• обеспечение систематического посещения обучающихся 1-11 классов школы; 

• организация и проведение массовых физкультурно–оздоровительных и спортивных 

мероприятий, дней здоровья в школе;  

• проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 
классами, спортивными командами и другими школами согласно календарю спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год;  

• награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд – победителей в 

школьных соревнованиях по видам спорта; 

• поощрение лучших спортсменов и активистов клуба;  
• проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;   
• расширение и укрепление материально-технической базы школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт спортивного инвентаря);   

• формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в соревнованиях 
более высокого ранга (районные и областные соревнования). 

• информационное обеспечение спортивной жизни школы через сменные информационные 
стенды, СМИ; 

• укрепление и сохранение здоровья обучающихся при помощи регулярных занятий в 
спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях, спортивных конкурсах 

и проектах; 

• организация здорового досуга обучающихся;  
• организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 

подготовки для учащихся. 

 

 

2.3.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение. 

Штатное расписание в школе зависит от количества обучающихся, для плодотворной работы 

над воспитанием обучающихся выделена отдельная ставка заместителя директора по 

воспитательной работе и заместителя по воспитанию. В помощь заместителю директора по ВР 

выделена ставка педагога-организатора, который берет на себя работу с направлением детских 

общественных организаций и работу по организации общешкольных мероприятий. Все ставки 

штатного расписания данного направления распределены: должности занимают педагоги с 

соответствующим образованием, имеющим опыт работы, педагоги регулярно проходят курсы 

повышения квалификации.  

 Направление воспитательной работы также невозможно без деятельности классных 

руководителей: каждый класс имеет отдельного педагога-куратора, который своевременно 

реагирует на воспитательные потребности обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

Работа заместителя директора по ВР и педагога-организатора осуществляется по 

должностным инструкциям. Деятельность классных руководителей закреплена дополнительным 
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соглашением к трудовому договору. Все изменения в нормативных актах осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В школе разработаны локальные нормативные акты по осуществлению деятельности 

воспитательного направления: «Положение о школьном самоуправлении», «Положение о 

родительском комитете», «Положение о классном руководстве», «Положение о проведении 

общешкольных мероприятий»  и др. Разработка и утверждение локальных нормативных актов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

На момент разработки Программы в МБОУ «СОШ № 2 с. п. Знаменское» обучающиеся с 

особыми образовательными потребностями не числятся. При зачислении таких обучающихся в 

ООП СОО вносятся соответствующие изменения согласно порядку внесения изменений в 

образовательные программы, регламентированные локальным нормативным актом школы.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
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 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
 

На момент разработки основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в МБОУ «СОШ не иеются.  

Вместе с тем педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной работы 

на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
2.4.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации на 

уровне среднего общего образования (далее – Программа).  

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 
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овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Цель определяет задачи:  

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации;  

 обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2.  Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 

В школе построена работа с обучающимися по профилактике и коррекции трудностей в 

обучении двух направлений: 

 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 

 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития образования 

Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Федерации. 

 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 Дети со склонностью к девиантному поведению, 

 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 

 Дети мигрантов. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения и 

работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному 

коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При 

появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом 

Программа дополняется.  

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 

девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 

дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей 

решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного 

направления являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный руководитель 

своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой 

администрации для коррекции поведения обучающегося.  

Направление 

деятельности 

Особенности работы Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-

психолога 

Создание системы 

специальных занятий 

по сохранению 

психического 

здоровья, развитию 

Педагог-психолог По плану 
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умений 

контролировать свое 

эмоциональное 

состояние и 

настроение, спокойно 

разрешать конфликты 

Дополнительное 

образование, система 

воспитательной 

работы 

Факультативные 

курсы, мероприятия 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

соревновательного 

характера, социальные 

проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за 

детским коллективом, 

выявление детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Выявление  

склонности поведения 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-предметник, 

узкие специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения 

девиантного 

поведения 

Проведение 

анкетирования, 

опросов учителей и 

родителей 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога с 

педагогами 

Работа с коллективом 

по осознанию 

собственной 

профессиональной 

ответственности за 

решение проблемы, 

принятие того факта, 

что при общих 

типологических 

характеристиках 

проявления 

девиантного 

поведения у 

школьников нет 

одинаковых путей 

решения этой 

проблемы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Комплексное 

обследование ребенка 

Обследование этих 

детей специалистами; 

выявление динамики 

развития присущих им 

особенностей и 

приоритетных линий 

поведения 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, узкие 

специалисты 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Построение 

индивидуальной 

Разработка 

индивидуального 

Педагог-психолог, 

классный 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 
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программы коррекции 

девиантного 

поведения 

учебного плана (при 

наличии трудностей и 

проблем учебной 

деятельности), а также 

системы 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

коррекцию 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

развитие правил 

совместной 

деятельности и 

общения, 

формирование 

волевых и 

регулятивных 

способностей 

руководитель склонного к 

девиантному 

поведению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ, учебных 

модулей, 

учитывающих 

специфику трудностей 

данной группы 

обучающихся 

Например, учебные 

модули по 

формированию 

смыслового чтения, 

грамотного письма; 

проблем изучения 

математики; развитию 

информационной 

культуры и др. 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методика урока  Использование новых 

форм и методов 

организации обучения, 

обеспечивающих 

становление 

инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся, 

имеющих склонность 

к девиантному 

поведению (опыты, 

исследования, игры, 

дискуссии, проектная 

деятельность) 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методика работы на 

уроке и вне урока 

Организация разных 

видов совместной и 

коллективной 

деятельности с целью 

формирования 

произвольной 

деятельности и 

волевых черт 

характера, лидерских 

качеств особенных 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 
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детей 

Методическое занятие 

с психологом 

помощь психолога 

учительскому 

коллективу в создании 

(восстановлении) 

доверительных 

отношений с 

учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана 

совместной 

деятельности по 

решению проблем 

прогулов школьных 

занятий, низкого 

уровня 

познавательных 

интересов 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг 

поведения 

Выявление прогресса 

или регресса по 

программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ 

трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 

 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  

 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач;  

 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 

возможен, если учитель будет готов:  

 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям 

обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете 

деятельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 

обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению 

перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его 

успешности;  

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, 

самооценки и прогнозирования.  

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 

предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»),  

б) «хорошисты»;  
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в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в индивидуальной 

поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных групп 

успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности 

(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих 

задач);  

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, 

критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание 

права других иметь собственное мнение);  

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 

предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор 

доказательств;  

 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и 

учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»;  

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 

совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил 

толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 

Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: при 

работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении творческих 

задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов учения. Учитель 

должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной индивидуальной помощи и 

поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют 

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;  

 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 

самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять 

работу в ситуации альтернативы и выбора;  

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 

деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и 

творчеству;  

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 

словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно относятся к 

учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, невнимание со 

стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;  

 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 

успешными детьми; 

 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного 

восприятия;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления  



 

756 
 

 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с 

учебной задачей, выбор ответа и т.п.;  

 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в основном, 

как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в 

рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;  

 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение;  

 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным 

материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 

кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном 

образовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-предметников 

составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных направлений работы в 

зависимости от группы.  

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается поэтапно:  

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся. 

 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах. 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками; принимается итоговое решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально 

и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
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осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся.  

 

2.4.3.  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы педагогов  
Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного профиля. 

Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в учебной 

и внеучебной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение 

часов на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие 

занятия также проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 

образовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты в 

соответствии с требованиями к ООП СОО в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации обучающихся 

согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 
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Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. На основании заявлений в учебный 

план включено изучение родного (чеченского) языка, а также родной (чеченской) литературы. 

Изучение родных языков и литературы осуществляется при делении на группы (при 

необходимости).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для изучения по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Порядок и реализация индивидуальных 

учебных планов представлены в локальном акте школы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения федеральные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Школа обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Обучение ведется на русском языке, по 6-дневной учебной неделе.  

 

 

Учебный план для 10-11 классов 

 

Учебный план ООП СОО представлен в нескольких вариантах для разных профилей обучения 

и  представлен с учетом будущего года обучения.  
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Учебный план универсального профиля 

с углублѐнным изучением математики и обществознания (с изучением родного языка) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень 5-дневная 

неделя 

Итого за 2 

года 

обучения  

6-дневная неделя Итого за 2 года 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Час/ 

нед 

Всего 

час 

10 класс 11 класс Час/ 

нед 

Всего 

час 

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 136 2 2 4 136 

Литература Б 3 3 6 204 3 3 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(чеченский) язык 

Б 
1 1 2 68 1 1 2 68 

Родная(чеченская)  

литература 

Б 
2 2 4 136 2 2 4 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 3 6 204 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Учебный курс 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

У 

4 4 8 272 4 4 8 272 

Учебный курс 

«Геометрия» 

У 
3 3 6 204 3 3 6 204 

Учебный курс 

«Вероятность и 

статистика» 

У 
1 1 2 68 1 1 2 68 

Информатика Б 1 1 2 68 1 1 2 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика Б 2 2 4 136 2 2 4 136 

Химия Б 1 1 2 68 1 1 2 68 

Биология Б 1 1 2 68 1 1 2 68 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 2 2 4 136 2 2 4 136 

Обществознание У 4 4 8 272 4 4 4 136 

География Б 1 1 2 68 1 1 2 68 
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Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 
1 1 2 68 1 1 2 68 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 68 1 1 2 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1 34 1  1 34 

Итого по ОЧ   34 33 67 2278 34 33 67 2278 

Итого часов в год   1156 1122  2278 1156 1122  2278 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 1 1 34 3 4 7 238 

Учебные недели   34 34   34 34   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с СанПИН  

 34 34   37 37   

Итого часов за два года обучения     2312    2516 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего образования 

составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть включает 1 час внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления, дополняя 2 часа 

физической культуры в учебном плане, а также дискуссионный клуб «Разговоры о важном». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: обучающийся, учитывая мнение родителей (законных 

представителей), выбирает внеурочную деятельность из перечня, предлагаемого организацией. Данная часть делится на системную и 

несистемную. Системная часть четко определяет количество часов курса внеурочной деятельности, определена расписанием, проводится по 

рабочей программе, ведется журнал курса внеурочной деятельности. Несистемная часть – внеурочная деятельность, которая не имеет 

четкого количества часов и расписания, зависит от периода года, каникулярного времени и пр. Например, подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях: контроль часов данного направления ведется ответственным сотрудником (педагог-организатор следит за 

недопущением перегрузки во время проведения мероприятий, классный руководитель – во время посещения городских культурных 

мероприятий и пр.)   

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы среднего общего образования (до 700 академических часов за 2 года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 
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№ 
Направления внеурочной 

деятельности 
Форма проведения, название 

Количество учебных 
часов в неделю Всего 
10 11 

Инвариантный компонент*** 

1 

Информационно-просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности 

Дискуссионный клуб «Разговоры о 
важном» 

 

1 1 2 68 

2 
Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Интенсив «Функциональная 
грамотность» 
 

1 1 2 68 

3 
Занятия, направленные на 
дополнительное изучение предметов 
и предметных областей 

Профориентационный курс 1 1 2 136 

Вариативный компонент*** 

 
Дополнительное изучение отдельных 
учебных предметов 

«Искулючетельный русский», 
«Матиатический практикум» 

2 2   

 Теория вероятностей и статистика      
 ИТОГО 5 5 10  

 ИТОГО    850* 
 

*** Инвариантный компонент является обязательным для реализации 

***Вариативный компонент формируется в зависимости от возможностей и условий в школе. 

700 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за уровень обучения.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в сроки, определенные календарным графиком.  

Форма промежуточной аттестации определяется приказом директора.



 

 

 

3.3. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 2 с. п. Знаменское» составлен с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры Чеченской Республики.  

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении среднего 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный 

график. 

Режим работы –6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 

34 недели. 

 

   Календарный учебный график 10-11 кл. 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные  

недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Каникулы 

(дней) 

1 четверть 

1         1.09 2.09   

1 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 09.09   

2 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09   

3 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09   

4 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09   

5 2.10 3.10 4.10 05.10 06.10 7.10   

6 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10   

7 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10   

8 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10   

 30.10 31.10 1.11 02.11 3.11 4.11 

9 осенние 

каникулы 

2 четверть 

9 6.11 07.11 8.11 09.11 10.11 11.11   

10 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11   

11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11   

12 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12   

13 04.12 5.12 06.12 7.12 8.12 9.12   

14 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12   

15 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12   

16 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12   

 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 

9 зимние 

каникулы 
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3 четверть 

17 8.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01   

18 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01   

19 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01   

20 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 3.02   

21 5.02 6.02 07.02 08.02 09.02 10.02   

22 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02   

23 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

 24 26.02 27.02 28.02 29.02 1.03 02.03   

25 4.03 5.03 6.03 7.03 08.03 09.03   

26 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03   

 27 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 

 

 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 

9 весенние 

каникулы  

4 четверть 

28 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04   

29 
08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04   

15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04   

30 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04   

31 29.04 30.04 1.05 02.05 03.05 04.05   

32 6.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05   

33 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05   

34 20.05  21.05 22.05 23.05 24.05 25.05   

     

   

  

конец учебного года 
Итого 

каникул: 27  

 

      

летние 

каникулы   

 
Условные обозначения: 

К каникулы 

В выходные (праздничные дни) 

 сроки ЕГЭ 

 

Комментарий к КУГ: В целях реализации учебного плана ООП СОО в полном объеме 

рекомендуется использовать резервные часы программы, уплотнение учебного материала, 

объединение смежных тем, самостоятельное изучение несложных тем.   

 

Начало учебного года -1.09.2023г. 

Конец учебного года: – 25.05.2024г.  (в соответствии с ФОП СОО) 

1-я четверть: 1.09.2023-28.10.2023 – для 6-дневной учебной недели; 

2-я четверть:  07.11.2023-29.12.2023 – для 6-дневной учебной недели; 

3-я четверть:  09.01.2024-22.03.2024 – для 6-дневной учебной недели 

4-я четверть:  02.04.2024- 25.05.2024– для 6-дневной учебной недели 

   

 

Каникулы:  

осенние каникулы: 29.10.2023-  6.11.2023 - для 6-дневной учебной недели;  

зимние каникулы:  30.12.2023-8.01.2024 - для 6-дневной учебной недели; 

весенние каникулы: 23.03.2024-1.04.2024 - для 6-дневной учебной недели;  
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летние каникулы: 27.05.2024-31.08.2024г. 

 

Сроки ЕГЭ в 11 классах: 

-  основной этап – с 26 мая по 1 июля 2024 года. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся иные 

мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

15 сентября: День чеченской женщины 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

         16 ноября День толерантности; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

В ноябре конкурс «Мисс осень 2023» 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

3 января: День памяти и почитания Кунта-Хаджи Кишиева; 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

23 марта: День Конституции Чеченской Республики; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

27 апреля: День чеченского языка 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Реализация календарного плана воспитательной работы  

на 2023-2024 учебный год 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном»  

10–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Тематические классные часы 10–11-е Согласно планам 

работы классных 

Классные руководители 
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руководителей 

Организационные и деловые 

классные часы 

10–11-е Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

10–11-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10–11-е Согласно 

общешкольному 

плану 

Классные руководители  

Экскурсии 10–11-е Не менее одного 

раза в триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10–11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 10-

х классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10–11-е По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10–11-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10–11-е  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10–11-е Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10 Октябрь Классный руководитель 10 

класса 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
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Встреча с родительским активом 

класса 

10–11-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10–11-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Управляющий совет школы 

Родители  

Классные родительские собрания 10–11-е Согласно плану 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Управляющий совет школы 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10–11-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Внутриклассное шефство 10–11-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Музейные уроки 10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Содержание уроков 10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Сентябрь 

День окончания Второй мировой 

войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационная минутка на уроках 

истории и обществознания 

10–11-е 04.09–07.09 Учителя истории и 

обществознания 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Правила учебных кабинетов 10–11-е В течение месяца Учителя-предметники 

Октябрь 

Международный день музыки 10–11-е 04.10 Учителя-предметники 
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(информационная минутка на уроках) 

Международный день пожилых 

людей. 

Конкурс сочинений «О бабушке и 

дедушке хочу я рассказать» (в рамках 

уроков литературы) 

10–11-е 05.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10–11-е 15.10  Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

 10–11-е 25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

 

Ноябрь 

День народного единства 

(04.11) (информационные минутки на 

уроках истории) 

10–11-е 03.11 Учителя истории 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России (информационная минутка на 

уроках обществознания, ОБЖ) 

10–11-е 08.11 Учителя обществознания 

Учителя ОБЖ 

 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10–11-е 27.11 Учителя истории и 

обществознания 

 

Декабрь 

День Неизвестного солдата (03.12) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10–11-е 04.12 Учителя истории 

 

Международный день инвалидов 

(03.12) (информационная минутка на 

уроках обществознания) 

10–11-е 04.12 Учитель обществознания 

 

День добровольца (волонтера) в 

России (05.12) (информационная 

минутка на уроках обществознания) 

10–11-е 05.12 Учитель обществознания 

 

День Героев Отечества 

(09.12) (информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 08.12 Учитель истории 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12.12) (информационная 

минутка на уроках обществознания) 

10–11-е 11.12 Учитель обществознания 
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Январь 

День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10-11 27.01 Учителя истории 

 

Февраль 

День российской науки 

(08.02) (информационная минутка на 

уроках предметов естественно-

научного цикла) 

10-11 8.02 Учителя предметов 

естественно-научного цикла 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

(15.02) (информационная минутка на 

уроках обществознания) 

10-11 15.02 Учителя обществознания 

 

Международный день родного языка 

(21.02) 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

10–11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Март 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03) (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

10–11-е 18.03 Учителя истории и 

обществознания 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

 

 

Ко дню рождения М. Горького 

(библиотечные уроки) 

10–11-е 28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

 

Апрель 

День космонавтики (12.04) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

10–11-е 12.04 Учителя физики 

 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

10–11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10–11-е 27.04 Учителя обществознания 

Май 
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Ко дню основания Черноморского 

флота  

10–11-е 15.05 Учителя истории 

 

Ко дню основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 18.05 Учителя истории 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

10–11-е 24.05 Учителя русского языка 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговоры о важном 10-11кл Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам ООП 

10-11кл Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Дополнительное изучение отдельных 

учебных предметов 

10-11кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей 

Профориентационная работа 10-11кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог-навигатор по 

профориентации 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся (занятия в хоре, 

школьный театр, спортивная секция) 

10-11кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности  

Теория вероятностей и статистика  10-11кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Функциональная грамотность 10-11кл. Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 10-11кл. Один раз в квартал Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11кл. Один раз в квартал 

по графику 

Замдиректора 

Классные руководители 
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«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Консультации с психологом 10-11кл. По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

10-11кл. По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 10-11кл. Один раз в квартал Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

10-11кл. В течение года  

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

10-11кл. Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". Часть 

2» 

10-11кл. Октябрь Психолог 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

10-11кл. Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Индивидуальные итоговые 

проекты» 

10-11кл. Декабрь Учителя-предметники 

«Готовимся к ЕГЭ» 11кл. Ноябрь, февраль Классные руководители 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимости 

10-11кл. Январь Педагог-организатор по 

ДНВ 

Февраль 

«Веселая суббота» (день открытых 

дверей) 

10-11кл. 13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

10-11кл. Март Психолог 
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Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 10-11кл. Апрель Психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Индивидуальные социальные 

проекты 

10-11кл. В течение года Ученический Совет 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

10-11кл. В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Ученический Совет 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

10-11кл В течение года Ученический Совет 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

10-11кл. Сентябрь, январь, 

май 

Советник по Воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

 

Экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

10-11кл. Сентябрь, январь, 

май 

Советник по Воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

10-11кл. 02.09–17.09 Классные руководители 

Ученическое самоуправление 

«Даймохк» «День чеченской 

женщины»  

10-11кл. 14.09–17.09 Зам. директора по ВР 

Выборы в школьный комитет 10-11кл. 21.09–30.09 Зам. директора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

10-11кл. 05.10 Зам. директора по ВР 

Ноябрь 

Конкурс «Мисс-осень» 10-11кл. 22.11 Педагог-организатор 

Классные руководители  

Декабрь 

Подготовка новогодних утренников 10-11кл. Декабрь Ученическое 

самоуправление  

Классные руководители» 
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Январь 

 День почитания эвлияа Кунта –

Хаджи Кишиева  

10-11кл. Январь Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

Февраль 

День защитника Отечества 10-11кл. Февраль Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

Совет дела «День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

10-11кл. 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

 

Март 

Международный женский день 8 

марта 

10-11кл. Март Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

Апрель 

 «День смеха» 10-11кл. Апрель Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

                                                                    Май 

День Весны и труда 

День Победы 

День Памяти и скорби народов 

Чеченской Республики 

10-11кл. Май  Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

10кл. Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

10-11кл. По 

индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

10-11кл. В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву...» 10-11кл. Октябрь Классные руководители 



 

776 
 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

Ноябрь 

Классные часы профориентационной 

направленности 

10-11кл. Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

Декабрь 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как стать 

гениальным кинорежиссером» 

10-11кл. 25.12 Классные руководители 

 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

 

Январь 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 1» 

10–11-е Январь Психолог 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

 

Февраль 

Игра «Собеседование 

с работодателем» 

11 Февраль Классный руководитель 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

 

Март 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями вузов» 

10-11кл. Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

 

Апрель 

Карьерная неделя 10-11кл. Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Профориентационные занятия 

«Профориентационный минимум» 

10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 

 

Май 

Профориентационные занятия 10-11кл. Каждый четверг Классные руководители 
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«Профориентационный минимум»  

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

События: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 6 сентября: День Чеченской Республики; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизм; 

 15 сентября: День чеченской женщины 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11кл. 25.09–29.09 Советник по воспитанию 

Учителя ОБЖ 

 

Октябрь 

События: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День учителя; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

День учителя 10-11кл. 05.10 Классные руководители 

Ноябрь 

События: 

 4 ноября: День народного единства; 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

 16 ноября День толерантности; 

 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

 В ноябре конкурс «Мисс осень 2023» 

Конкурс «Мисс осень 2023» 10-11кл. ноябрь Классные руководители 

Открытый классный час ко Дню 

матери 

 ноябрь  

Декабрь 

События: 

 3 декабря: День Неизвестного солдата; 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 9 декабря: Международный день борьбы с коррупцией; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

Новогодний праздник 10-11кл. Декабрь Классные руководители 

Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

10-11кл. Декабрь Педагог-организатор 
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Январь 

События: 

 3 января: День памяти и почитания Кунта-Хаджи Кишиева; 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв холокоста 

Акция памяти «Блокадный  хлеб» 10-11кл. 26.01 Педагог организатор 

Классные руководители 

Февраль 

События: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества 

Общешкольное мероприятие ко Дню 

защитника Отечества 

 Февраль  

День открытых дверей 10-11кл. 13.02 Директор 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Март 

События: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

 23 марта: День Конституции Чеченской Республики; 

 27 марта: Всемирный день театра 

Общешкольное мероприятие ко Дню 

8 марта. 

 март  

Апрель 

События: 

 12 апреля: День космонавтики; 

 16 День отмены КТО (День Мира в ЧР); 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой отечественной войны; 

 27 апреля: День чеченского языка 

Открытый классный час ко Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

 Апрель   

Участие в общешкольный 

мероприятиях 

10-11кл. Апрель  Классные руководители 

Совет родителей 

«Добровольцы и 
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волонтеры» 

Май 

События: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 10 мая: День скорби народов ЧР; 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры 

Участие в общешкольных 

мероприятиях 

10-11кл. Май  Классные руководители 

Подготовка к празднику последнего 

звонка 

10-11кл. Май  Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки  10-11кл. В течение года Классные руководители 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

10-11кл. В течение года  Классные руководители 

Всероссийские открытые онлайо- 

уроки 

10-11кл. Сентябрь Классные руководители 

Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

10-11кл. Октябрь Классные руководители 

Всероссийский конкурс «Моя страна-

моя Россия» 

10-11кл. Октябрь–ноябрь Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийские музейные уроки 10-11кл. Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийские спортивные игры 

«Президентские спортивные игры» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс «Ученик 

года» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Цикл мероприятий в рамках большой 

учительской недели ко Дню учителя 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

«Уроки доброты» по пониманию 

инвалидности и формированию 

толерантных установок 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Международная акция «Сад памяти» 10-11кл. Сентябрь  Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Акция «Всероссийский день заботы о 

памятниках истории и культуры» 

10-11кл. Сентябрь Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Ежегодная акция «Летопись сердец» 10-11кл. Сентябрь  Советник по воспитанию 
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Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

водители 

Фестиваль «Движение Первых» 10-11кл. Май  Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 10-11кл. Июнь  Советник по воспитанию 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России 10-11кл. Сентябрь–май Советник директора по 

воспитанию 

Правила дорожного движения 10-11кл. Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Учитель ОБЖ 

«Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей, дни рождения) 

10-11кл. Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Новости школы (интерактивная 

стена) 

10-11кл. Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

Курсы внеурочной деятельности 10-11кл. Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

10-11кл. Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Первичное отделение 

РДДМ 

 

Сентябрь 

Выпуск стенгазет ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11кл. 04.09 Учитель ИЗО 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Выпуски стенгазет ко Дню 

Республики «Мой милый город» 

10-11кл.  06.09 Учитель ИЗО 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Оформление   книжно – 

иллюстрированной выставки «Жизнь, 

посвященная женщине». 

10-11кл. 14.09-15.09 Библиотекарь 
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Октябрь 

Выпуск стенгазет ко Дню учителя 10-11кл. 04.10 Классные руководители 

Ноябрь 

Книжная выставка «4 ноября – День 

народного единства» 

10-11кл. Ноябрь Библиотекарь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного праздника» 

10-11кл. Новый год – до 

01.12 

Классные руководители 

Ярмарка «Дары осени» 10-11кл. Ноябрь  Классные руководители 

Педагог-организатор 

Конкурс «Мисс Осень 2023» 10-11кл. Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Физика и жизнь» 

10-11кл. Декабрь Классные руководители 

Январь 

Оформление тематической 

информационной стены ко Дню 

блокады Ленинграда 

10-11кл. До 27 января Классные руководители 

Февраль 

Выпуск стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

10-11кл. До 23 февраля Классные руководители 

Апрель 

Выпуск стенгазет ко Дню чеченского 

языка 

10-11кл. До 20 апреля Классные руководители 

Педагог-организатор 

Оформление тематической 

информационной  стены ко Дню 

космонавтики 

10-11кл. 12.04 — День 

космонавтики 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Май 

Оформление тематической 

информационной стены ко Дню 

Победы 

10-11кл. До 08.05. Классные руководители 

Педагог-организатор 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-воспитательная 

работа с обучающимися групп риска 

и их семьями 

 10-11кл. Согласно планам 

работы 

специалистов 

социально-

психологической 

 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Психолог 
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службы школы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

10-11кл. В течение года Психолог 

Классные руководители 

Мониторинг рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

10-11кл. В течение года Психолог 

Совет профилактики 10-11кл. В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Психолог 

Служба медиации 10-11кл. В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Психолог 

Школьный комитет 

Акция «Выбери дело по душе» 

(вовлечение обучающихся в кружки 

и секции) 

10-11кл. Сентябрь  Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Первичная ячейка РДДМ 

Педагоги допобразования и 

ВД 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

10-11кл.  Октябрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Обновление тематического стенда 

«Вредные привычки» 

10-11кл. В течение года Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Круглый стол для обучающихся 

«Алкоголь, наркомания и 

человечество. Кто победит?» 

10-11кл. Ноябрь Психолог 

 

Совет родителей 

Открытый классный час по ПДД 11 Ноябрь Джанаева М.А. 

Акция «Красная ленточка» к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

10-11кл. Декабрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Спортивный праздник-квест 

«Богатырская наша сила» 

10-11кл. Февраль Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Учителя физкультуры 

Распространение материалов среди 

обучающихся антинаркотической 

направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама 

10-11кл. Март Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Педагог-по ДНВ 

Акция «Жить здорово!» 10-11кл. Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Открытый классный час по ПДД 10 Май Алисултанова М.Х. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Социальные проекты 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности 

10-11кл. По согласованию Классные руководители 

Экскурсии, внеурочные занятия, 

акции 

10-11кл.  По согласованию Классные руководители 

Вариативные модули 

ДУХОВНО-НРАСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России 

А-Х. А.Кадырова: 

- классные часы, беседы; 

-конкурс чтецов; 

-спортивные соревнования. 

10-11кл. Август Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Беседы, посвященные Дню Ашура 10-11кл. По отдельному 

плану 

Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню чеченской женщины: 

-конкурс стенгазет; 

-беседы, классные часы; 

-праздничный концерт. 

10-11кл. Сентябрь Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню рождения пророка 

Мухаммада(с.а.в.): 

-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 

-конкурс на знания паспорта пророка 

Мухаммада (с.а.в.); 

-беседы, классные часы. 

-посещение святых мест, зияртов  

 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Матери: 

-конкурс стенгазет; 

-беседы, классные часы. 

-праздничный концерт 

10-11кл. Ноябрь  Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню почитания и памяти Кунта - 

Хаджи Кишиева 

10-11кл. Декабрь-январь Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 
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-конкурс чтецов Корана 

-конкурс нашидов; 

-беседы, классные часы 

- посещение святых мест, зияртов 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню восстановления 

государственности ЧИАССР 

10-11кл. Декабрь-январь Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню чеченского языка: 

-торжественное мероприятие 

-конкурс стихов; 

-ярмарка национальных блюд; 

-беседы, классные часы, викторины 

10-11кл. Август Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященный 

Дню памяти и скорби народов 

Чеченской Республики: 

-беседы, классные часы. 

-чтение стихов и выставка рисунков 

10-11кл. Май Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Проведение цикла публикаций в 

интернет — издании и в сети 

«Интернет» на тему: «Экологическое 

воспитание молодежи» 

10-11кл. Сентябрь Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Проведение разъяснительной работы 

среди подрастающего поколения о 

значимости «Вирда» во всех 

учреждениях района 

10-11кл. Октябрь  Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл бесед, направленных на 

популяризацию традиций и обычаев 

чеченского народа: «Воспитание 

детей – воспитание нации» 

10-11кл. Ноябрь  Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Цикл бесед, направленных на 

популяризацию семейных ценностей 

10-11кл. В течение года Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

Религиозные праздники в Исламе - 

Ураза байрам, 

Курбан-Байрам 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Педагог-организатор по 

ДНВ 

Классные руководители 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Планомерная работа по 

приобщению школьников к 

основам народной культуры: 

 знакомство детей с 

культурой и историей своего 

народа; 

 формирование чувства 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Руководитель школьного 

кружка 
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сопричастности к 

культурному наследию; 

 формирование таких 

нравственных качеств как 

доброта, сострадание, 

трудолюбие; 

 вовлечение родителей в 

совместную деятельность. 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

 организация и проведение 

массовых физкультурно–

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, 

дней здоровья в школе;  

• проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских 

спортивных встреч между классами, 

спортивными командами и другими 

школами согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год;  

• награждение грамотами, 

дипломами лучших спортсменов, 

команд – победителей в школьных 

соревнованиях по видам спорта; 

• поощрение лучших 

спортсменов и активистов клуба;  

• проведение широкой 

пропаганды физической культуры и 

спорта в школе;   

• расширение и укрепление 

материально-технической базы 

школы (оборудование школьных 

спортивных сооружений и уход за 

ними, ремонт спортивного 

инвентаря);   

• формирование сборных 

команд образовательного 

учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга 

(районные и областные 

соревнования). 

• информационное обеспечение 
спортивной жизни школы через 

сменные информационные стенды, 

СМИ; 

• укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся при помощи 

регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Руководитель спортивного 

клуба 
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оздоровительных мероприятиях, 

спортивных конкурсах и проектах; 

• организация здорового досуга 
обучающихся;  

• организация постоянно 
действующих спортивных секций и 

групп общей физической подготовки 

для учащихся. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Заседания первичного отделения 

РДДМ «Движение первых» 

10-11кл. Еженедельно Советник по воспитанию 

Образовательный туристический 

проект «Университетские смены» 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский фестиваль 

«Спартакиада первых» 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский проект «Хранители 

истории» 

10-11кл. По отдельному 

плану 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница 2.0» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Фото- и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

10-11кл. По мере 

проведения 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский проект «На связи с 

природой» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский проект «Школьная 

классика» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всерроссийский проект 

«МедиаПритяжение» 

10-11кл. Ежемесячно Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский проект «Первая 

помощь» 

10-11кл. Один раз в две 

недели 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акции «Российского общества 

«Знание». «Зниние о Героях», 

«Знание.Музеи», «Знание. Театр», 

10-11кл. По графику Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 
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«Знание.Лекторий» 

Тематические показы, приуроченные 

к памятным датам и 

государственным праздникам 

Российской Федерации в рамках 

проекта «Зниние.Кино» 

10-11кл. По утвержденным 

заявкам 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский конкурс «Знание 

Авторы» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Молодежный историко-культурный 

форум «Истоки» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Всероссийский субботник» 10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Международный исторический 

диктант «Диктант Победы»  

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся тем годам» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийская программа «Мы 

граждане России!» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский проект «Звучи» 10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная весна» 

10-11кл. В течение года Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Работа ЕДЮО «Юные Кадыровцы» 10-11кл. В течение года  

по отдельному 

плану 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Работа Отряда «ЮНАРМейцы» 10-11кл. В течение года  

по отдельному 

плану 

Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

10-11кл. Октябрь Советник по воспитанию 

Первичное отделение 

РДДМ 
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3.6. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой среднего общего образования, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Соответствуют требованиям: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100%; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует 

требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, представлен в Приложении к ООП СОО; 

– профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 

представлено в Приложении к ООП СОО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

 

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения образования. 

Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что и программа 

основного общего образования с включением новых форм.  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

реализуется как в урочной, так и во внеурочной работе. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной  психолого-педагогической  помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. Для этого в ООП включена Программа коррекционной 

работы на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
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Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Программа мероприятий 

реализуется посредством плана работы педагога-психолога.  

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению  психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия.  

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 

на одного обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
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– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают: 

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

– обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

среднего общего образования в соответствии с учебным планом.  

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее трехэтажное здание с огражденной 

территорией, находящееся по адресу: Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Д.И.Ахмарова №1 

В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а 

также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В школе предусмотрены: 

–    учебные кабинеты; 
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– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещение медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
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– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Важно, чтобы 

инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 

замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется 

регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание).  

Справка МТО является Приложением к ООП.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации.  

Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от 

электронной информационной системы «Электронный журнал», также имеется свободный доступ 

к официальному сайту МБОУ «СОШ № 2 с. п. Знаменское» в сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков 

и достижений обучающихся. 

В случае реализации программы среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов.  

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.      

 

 Перечень информационно-методических и учебно-методических ресурсов, 

используемых в образовательной деятельности используемых в образовательном процессе 

при реализации ООП ООО: 

№ пп Ресурс Описание 

1 Российская электронная 

школа 

(РЭШ) 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  -  

интерактивные уроки и задания для всех классов и по всем 

основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания 

для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов. Портал также полезен учителям, которые могут 

воспользоваться лучшими дидактическими и методическими 

материалами по всем урокам. 

2 Московская 

электронная 

школа(МЭШ) 

«Московская электронная школа» - это широкий набор 

электронных учебников и тестов, варианты контрольных работ 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с 

учителями, домашние задания, материалы для подготовки к 

уроку, варианты контрольных и тестов - всѐ это доступно 

родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В 

библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 

тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 

сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 

учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 

приложений. 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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3 Профориентационный 

портал «Билет 

в будущее» 

Профориентационный портал «Билет в будущее»(http://bilet-

help.worldskills.ru/) – это программа  профессиональной 

ориентации школьников, направленное на учеников 6-11 

классов. Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей 

школы. Позволяет проводить тестирования и погружаться 

в различные специальности и направления подготовки уже 

на базе школьного образования 

4 Сервис «Яндекс. 

Учебник» 

«Яндекс.Учебник» поможет проводить занятия по русскому 

языку и математике с помощью сервиса. Ресурс содержит 

более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учѐтом федерального 

государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались 

более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников. 

5 Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку усвоенного материала. 

Учитель задаѐт обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; 

если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель/преподаватель получает отчѐт о том, как обучающиеся 

справляются с заданиями. 

6 Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной 

подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные 

курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям - тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете. В личных кабинетах 

пользователей есть чат, где учителя, ученики и родители могут 

обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

7 «Мобильное 

электронное 

образование» (МЭО) 

Онлайн-курсы компании «Мобильное электронное 

образование» (для общего образования с 1 по 11 классы) 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в МЭО 

предусмотрены специализированные инструменты - «Система 

видеоконференций», «Система личных сообщений», «Вопрос 

дня», «Матрица назначений заданий». 

8 Электронные версии 

УМК от издательства 

«Просвещение» 

Издательство «Просвещение» предоставляет доступ к 

электронным версиям учебно -методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень. Доступ распространяется 

как на учебник, так и специальные тренажѐры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с 

учебниками не потребуется подключения к интернету. 

9 Система «Маркетплейс 

образовательных услуг» 

Система «Маркетплейс образовательных услуг» 

(https://elducation.ru/).  Постоянно пополняемый  каталог 

электронных книг, курсов, интерактивныхти видеоматериалов. 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
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В наполнении ресурса участвуют ведущие российские 

компании разного профиля: «Яндекс», «1С», «Учи.ру», 

«Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и др. 

Платформа используется для общеобразовательных 

организаций -центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

10 Платформа для 

проведения олимпиад 

и курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад. На платформе 

Олимпиум стартовал курс "Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного 

процесса".Данный курс направлен на обучение преподавателей 

работе с наиболее простыми и интуитивно понятными 

инструментами, позволяющими в короткие сроки и без потери 

качества выстроить процесс обучения в дистанционном 

формате. Ключевая особенность курса – слушатели получают 

не только инструкцию по использованию сервисов, но 

понимание и умение настроить каждый ресурс под 

образовательные потребности своего класса. Все сервисы, о 

которых рассказывается в курсе, активно используются в 

работе десятками и сотнями тысяч пользователей. Их 

работоспособность и эффективность подтверждена на 

практике. В результате обучения каждый педагог, прошедший 

курс, сможет быстро выстроить процесс обучения в 

дистанционном формате, основываясь на предпочтениях и 

возможностях своих учеников и имеющейся материально-

технической базе. 

11 Онлайн-платформа 

«Мои достижения» 

Онлайн-платформа «Мои достижения»  (https://www.mos.ru/ ) 

содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го 

по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам. 

Материалы разработали специалисты Московского центра 

качества образования «Мои достижения» — единая онлайн-

платформа, где публикуются проверочные работы по всем 

школьным предметам. Это задания и в формате 

государственной итоговой аттестации, и в виде задач 

предпрофессиональной направленности. Главное достоинство 

— возможность самостоятельно проверить знания. Все, что 

для этого нужно, — любое устройство с доступом в интернет. 

12 Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

Всероссийский образовательный проект «Урок 

цифры» позволяет школьникам не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. Для формирования 

уроков, доступных на сайте проекта, используются 

образовательные программы в области цифровых 

технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, 

«Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на 

тематических тренажѐрах проекта «Урок цифры» 

реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и 

адаптированы для трѐх возрастных групп – учащихся 

младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком 

цифры» школьники могут узнать о принципах 

искусственного интеллекта и машинном обучении, больших 

данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. 

13 Платформы новой Школьная цифровая платформа (https://www.pcbl.ru/) - 

https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://www.mos.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://www.pcbl.ru/
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школы от Сбербанка информационный портал для региональных партнеров 

проекта.Ресурс позволяет сформировать персонифицированную 

образовательную траекторию в школе Школьная Цифровая 

платформа — это IT-решение, разработанное в рамках 

Программы «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы» в 2019-2020 учебном году 

Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее». 

14 Курсы 

от образовательного 

фонда «Талант и успех» 

на платформе «Сириус. 

Онлайн» 

На платформе «Сириус. Онлайн» размещены дополнительные 

главы по геометрии для 7-9-х классов, по комбинаторике для 7-

го класса, по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее 

время станут доступны дополнительные главы по физике для 8-

го и 9-го классов, а также по информатике. Курсы 

подготовлены руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ центра «Сириус». Объем каждого 

курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно 

пройдут курсы, смогут получить сертификат 

от Образовательного центра «Сириус» 

15 LECTA.Российский 

учебник 

LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным 

учебникам «ДРОФА) - образовательная платформа, 

содержащая электронные продукты для учителей. Здесь 

содержатся ЭФУ различных учебников и вспомогательных 

материалов для учителя. После регистрации педагогу будут 

доступны сервисы «Классная работа» и «Контрольная работа», 

с помощью которых легко планировать уроки, создавать 

презентации и красочные наглядные материалы. 

16 СдамГИА.ру 

(РешуЕГЭ.ру 

РешуОГЭ.ру) 

СдамГИА (https://sdamgia.ru )- образовательный портал для 

подготовки к экзаменам.  Дистанционная обучающая система 

для подготовки к государственным экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» 

(http://решуегэ.рф, http://ege.sdamgia.ru) создана творческим 

объединением «Центр интеллектуальных инициатив». 

Руководитель — Гущин Д. Д., учитель математики, физики и 

информатики, почетный работник общего образования РФ, 

Учитель года России — 2007. В 2010−2011 учебном году 

открыт портал Решу ЕГЭ, затем Решу ОГЭ, недавно — Решу 

ВПР. Портал ежедневно пополняется задачными каталогами, 

совершенствуются задания, вводятся новые сервисы для 

учителей и учащихся. Буквально на днях разработана и 

внедрена система для проведения дистанционных уроков. 

Ежедневно порталом пользуется больше 200 тысяч человек. 

Содержательный и максимально удобный инструмент в 

помощь ученику и учителю. Мы постоянно работаем над этим. 

На портале платных сервисов нет. Сосредоточены задания для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 14 учебным предметам, по 12 

предметам ВПР. 

17 Цифровая 

образовательная среда 

Skyes 

Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 3000 

материалов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международной программе PISA, а также цифровые рабочие 

тетради УМК Spotlight («Английский в фокусе») и УМК 

«Сферы», которые будут предоставлены в образовательные 

организации абсолютно бесплатно на срок действия 

ограничений по посещению учащимися школ в вашем регионе. 

Это позволит обеспечить непрерывный образовательный 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://sdamgia.ru/
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процесс по основной программе обучения. 

18 Платформа 

«ФИЗИКОН» 

Платформа «ФИЗИКОН» работает с декабря 2019 года. 

Первыми к ней были подключены 100 школ-участников 

проекта «Цифровая образовательная среда». Благодаря 

платформе эти школы первыми получили возможность 

назначать и автоматически проверять домашние задания, 

организовывать лабораторные и контрольные работы, 

использовать контент для фронтальных демонстраций. С 

содержательной стороны образовательный процесс 

обеспечивает цифровой контент трех ведущих цифровых 

издательств страны - «Физикон», «1С» и «Кирилл и Мефодий», 

которые предоставляют контент по 15 предметам с 1 по 11 

классы. 

19 Электронное 

образовательная среда 

ЭОС «Русское слово» 

Электронное образовательная среда ЭОС «Русское слово» - это 

облачный сервис, работающий онлайн и объединяющий в себе 

образовательный издательский контент, а также контент 

пользователей. ЭОС не привязана к единственному устройству 

и не требует установки специальных мобильных приложений и 

компьютерных программ. ЭОС работает на любом гаджете, в 

любом удобном для пользователя месте и в любое время, через 

любой браузер. 

20 Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит 

обширную базу педагогических идей: более 26 000 конспектов 

уроков, разработок мероприятий по внеурочной деятельности и 

различных вспомогательных материалов для педагога 

начальной школы. 

21 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru/) - это удобная онлайн-платформа 

с продуманной навигацией, где педагог начальных классов 

может легко найти нужный материал. Ресурс содержит 

обширную коллекцию иллюстраций, фотографий и 

видеоматериалов для оформления презентаций, наглядных 

материалов или слайд-шоу.В ЕКЦОР представлен сервис 

формирования тематических подборок ЦОР в виде комплектов 

учебно-методических ресурсов (комплексных ЦОР) по 

предметам на основе Федерального базисного учебного плана, 

примерных программ среднего (полного) общего образования. 

Комплексные ЦОР строятся как тематические образовательные 

траектории с возможностью индивидуальных подборок 

ресурсов по темам учебных дисциплин на базе содержания 

Единой коллекции. 

22 Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

Федеральный портал «Российское образование» содержит 

интересную подборку материалов для организации занятий по 

природоведению. 

23 Авторская графика 

LENAGOLD 

Авторская графика LENAGOLD - отличный ресурс для 

креативных учителей, которые готовы развивать творческие 

навыки у школьников. Тут можно легко найти иллюстрации, 

фото, клипарты и различные фоны для презентаций и 

раздаточных материалов. 

24 Интерактивная Интерактивная платформа «Алгоритмика» 

http://school-collection.edu.ru/
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платформа 

«Алгоритмика» 

 

(https://algoritmika.org/).  Дает возможности обучения с 

учителем и самостоятельно. Каждый обучающийся может 

учиться в собственном темпе: платформа оснащена 

подсказками, возможностями для повтора материала, 

дополнительными заданиями и онлайн чатом с преподавателем. 

Ресурс «Алгоритмика» дает возможность отслеживать 

успеваемость обучающегося и создавать программу для 

каждого с учетом индивидуальных способностей ребенка. 

Онлайн платформа предлагает своим дистант-слушателям 

основы цифрового творчества, алгоритмические 

структуры, основы программирования ребята и целый ряд 

математических понятий.  Данный ресурс хорошая площадка 

для подготовки ребенка к любой задаче и применению 

полученных знаний на практике, а также повышению 

заинтересованности в учебе. 

25 Моя школа в online 

 

Моя школа в online (https://cifra.school/) – новый  портал  это 

проект Министерства просвещения РФ, где доступны учебные 

материалы для самостоятельной работы и изучения для 

учителей, учеников 1- 11 классов и родителей. Каждую неделю, 

не отставая от программы   4-й четверти, будут появляться 

новые уроки по школьным учебникам. На сегодняшний день на 

ресурсе уроки по шести предметам. 

Новый портал cifra.school представлен 7.04.2020 года. 

На портале доступны учебные материалы для самостоятельного 

изучения по 6 предметам для школьников с 1 по 11 класс. 

Платформа дает бесплатный, беспрепятственный доступ к 

учебным материалам для самостоятельной работы в рамках 

школьной программы. Обеспечивается круглосуточная 

методическая поддержка учителей, родителей и школьников 

Материалы можно сохранить и читать на абонентском 

устройстве, распечатать.  

26 Незнайка 

 

Сайт neznaika.info/ – это совокупность связанных между собой 

веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному 

адресу: http://neznaika.info/ 

«Незнайка» позволяет подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ полностью 

самостоятельно без репетиторов и приобретения каких-либо 

курсов. В сообществе публикуется информация об обновлениях 

сайта, а также полезные материалы. Ресурс проверяет 

письменные задания ЕГЭ и ОГЭ: сочинения и эссе. Эксперт в 

течение 24 часов прокомментирует каждую ошибку, выставит 

баллы по критериям и даст необходимые рекомендации. 

27 Библиотека видеоуроков 

- Интенетурок.ру 

 

Интернет-урок (https://interneturok.ru/) 

Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция 

уроковпо основным предметам школьной программы, 

постоянно пополняемая и свободная от рекламы. Уроки состоят 

из видео, конспектов, тестов и тренажѐров. 

Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла 

для 1–11 классов и приблизительно половина уроков 

по гуманитарным дисциплинам. 

 

 

https://algoritmika.org/
https://cifra.school/
https://interneturok.ru/
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с  требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды,  позволяющей  формировать  успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение введения 

изменений во ФГОС 

СОО (акт. ред.) 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении 

изменений в соответствии с ФГОС СОО (акт. 

ред.) 

До 1 сентября 

2023 

2. Разработка и утверждение плана-графика До 15 февраля 
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введения изменений в соответствии с ФГОС 

СОО (акт. ред.) 

2023 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (акт. 

ред.) (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

До 1 сентября 

2023 

4. Разработка на основе Федеральной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего 

образования  

До 25 августа 

2023 

5. Утверждение новой основной 

образовательной программы среднего общего 

образования по обновленному ФГОС СОО 

До 1 сентября 

2023 

6. Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО (акт. ред.) и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога (при 

необходимости) 

До 1 сентября 

2023 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии ФУП 

До 1 сентября 

2023 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (при необходимости) 

До 1 сентября 

2023 

9. Доработка (при необходимости): 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

и др. 

До 1 сентября 

2023 

Финансовое 

обеспечение  
1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 1 сентября 

2023 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

При 

необходимости 
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платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

При 

необходимости 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сентября 

2023 
2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации  

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

мероприятий  

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  
1. Размещение на сайте информационных 

материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении изменений во 

ФГОС СОО и порядке перехода на него 

До 1 сентября 

2023 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам изменений во ФГОС СОО 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП  

До 1 сентября 

2023 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

оценочных мероприятий в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) школы.  

 



Опросник для школьников (10-11 класс)  

«Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.) 

Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Если ты с 

утверждением согласен, отвечаешь «да», то рядом с номером утверждения поставь +, если 

на не согласен, отвечаешь «нет», то поставить -.  

Бланк  ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Утверждения 

1. В школе у меня есть предметы, которые я изучаю с особым интересом 

2. У меня есть учебные предметы, которые мне даются легче, чем другим 

3. У меня есть увлечение вне школы 

4. Я считаю, что имею учебные достижения 

5. Я думал о  том кем хочу стать в будущем  

6. Ради собственного маленького открытия я могу часами, неделями решать одну и 

ту же проблему 

7. Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить сам 

8. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию 

9. Не зная ответа на вопрос, часто надеюсь на подсказку 

10. Я люблю учиться 

11. Я прочитываю к занятиям не только основную, но и часть дополнительной 

литературы 

12. Мои интересы требуют терпения, усидчивости 

13. Я активно пользуюсь Интернетом для поиска учебной информации 

14. Занимаясь умственной работой, я могу жертвовать развлечениями, отдыхом 

15. Из источников информации я предпочитаю социальные сети 

16. Я знаю свои сильные и слабые стороны 

17. Мне часто не везет и я  чувствую себя неудачником 

18. Я уверен в себе 

19. Я считаю себя неплохим человеком, хотя и не без недостатков 

20. Я сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из представителей 

противоположного пола 

21. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду 

22. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми 

23. Я считаю, что вежливость помогает хорошо себя чувствовать среди людей 

24. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес 



25. Если кого-то в школе обижают, я могу пройти мимо 

26. Я считаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 

27. Я считаю, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  

28. Я часто своими словами обижаю близких людей, не замечая этого 

29. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека 

30. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести 

разговор на другую тему 

31. Я умею четко поставить перед собой задачу в любой работе 

32. При решении задачи мне достаточно самого очевидного способа, я не ищу 

несколько способов решения задачи 

33. Я испытываю интерес к задаче после ее решения, то есть могу вернуться к ней для 

понимания способов, стратегии ее решения 

34. Я умею составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц 

35. Мне часто не хватает времени для выполнения важных, в том числе учебных дел 

36. Я уже выбрал  будущую профессию 

37. Я знаю в каком профессиональном учебном заведении можно получить 

интересную для меня профессию 

38. Я пока не занимаюсь развитием у себя необходимых для выбранной профессии 

личных качеств 

39. Я знаю о возможностях трудоустройства по выбранной профессии 

40. У меня есть запасные варианты, если не удастся с первого раза поступить в 

желаемое профессиональное учебное заведение 

41. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтересную мне 

работу 

42. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, но и 

менее интересную 

43. После того, как завершена какая-то работа, я привык обязательно проверять, 

правильно ли она выполнена 

44. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели 

45. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь задаче 

или работе 

46. Я умею оценивать верность своего изложения материала, решения задачи 

47. Я умею  найти разные способы проверки выполненной работы 

48. Я умею контролировать себя во время и после выполнения самостоятельной 

работы 

49. Я умею определить причины учебных затруднений и пути их устранения 

50. Иногда я затрудняюсь в оценке точности своих ответов 

51. Меня останавливают неудачные попытки решения задачи, выполнения 

упражнения 

52. Я способен без внешнего принуждения организовать свое время 

53. Я умею отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если я прав 

54. Я стремлюсь постоянно доводить начатое дело до конца 

55. Я проявлю терпение в деятельности, выполняемой в затрудненных условиях 

(большие помехи, шум, неудачи и т. п.) 

56. Я умею на уроке, во внеурочной деятельности, при выполнении проекта работать 

в паре, в группе 

57. Я умею  договариваться с партнерами по группе, распределять работу 

58. Я умею оценивать свой вклад и общий результат деятельности 

59. Я умею создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказывания на 

основе сравнения фактов, явлений 

60. Я умею доказать свою точку зрения в ходе спора  

61. Я умею найти нужную информацию в различных источниках  



62. Я умею находить, передавать, преобразовывать, хранить информацию с 

использованием компьютера 

63. Я умею составлять план ответа, выступления 

64. Я умею  готовить реферат, презентацию, доклад 

65. Я умею излагать текст 2-3 предложениями 

66. Я участвовал  в реализации учебных проектов 

67. Проектная деятельность вызывает  у меня интерес 

68. Есть интересная учебная проблема, которую я хотел бы разрешить с помощью 

проектной деятельности 

69. Я умею самостоятельно проводить научное исследование по определенной 

проблеме 

70. Я самостоятельно проводил  учебный эксперимент 

71. У меня бывают конфликты с учителями 

72. Я умею держать себя в руках в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении и т. д.) 

73. Я умею тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном возбуждении 

(большой радости, негодовании и т. д.) 

74. Я стремлюсь проявить инициативу в учении, предлагая свой вариант решения 

задачи 

75. Я проявляю творчество, выдумку при решении различных (учебных, социальных) 

задач 

76. Я участвую в органах ученического самоуправления 

77. Я готов взять на себя организацию работы в группе по решению учебной или 

социальной проблемы 

78. Я часто предлагаю своим одноклассникам провести в классе что-то интересное 

79. Я успешен в общении с одноклассниками 

80. Все одноклассники ко мне хорошо относятся 

Ключ 

За каждое совпадение со шкалой ученик получает 1 балл 

I. Личностные универсальные учебные действия (вопросы 1-30) — 30 вопросов 

1. Готовность и способность к выбору направления профильного образования  1+; 2+; 

3+; 4+; 5+; 

2. Учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению 6+; 7-; 8+; 9-; 10+;  

3. Готовность  к самообразованию и самовоспитанию 11+; 12+; 13+; 14+; 15-; 

4. Адекватная  позитивная самооценка и Я-концепция, способность к самопознанию   

16+; 17-; 18+; 19+; 20-; 

5. Моральное  сознание на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм  21+; 22-; 23+; 24-; 25-; 

6. Эмпатия   26+; 27+; 28-; 29+; 30-; 

 

II. Регулятивные универсальные учебные действия (вопросы 31-55) – 25 вопросов 

 

1. Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач 31+; 32-; 33+; 34+; 

35-; 

2. Готовность к построению жизненных планов во временной перспективе 36+; 

37+; 38-; 39+; 40+; 

3. Саморегуляция  41+; 42-; 43+; 44-; 45-; 

4. Познавательная  рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;  

5. Способность совершать волевые усилия 51+; 52+; 53+; 54+; 55+;  

6. Способность выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 



наиболее эффективный способ 31 +, 32 -, 34 + , 44 -, 47 + 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия (53, 56-60, 71-80) – 16 

вопросов 

 

1. Умения осуществлять сотрудничество, диалог  56+; 57+; 58+; 59+; 60+; 

2. Умение продуктивно  разрешать конфликты 53+, 57+, 71-; 72+; 73+; 

3. Коммуникативная  рефлексия 53+, 57+, 61+, 79+, 80+ 

4. Инициативность 74+; 75+; 76+; 77+; 78+; 

 

IV. Познавательные универсальные учебные действия (46-50; 53, 57, 61-70, 79, 80) – 19 

вопросов 

 

1. Познавательная  рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;  

2. Навыки работы с информацией 61+; 62+; 63+; 64+; 65+;  

3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, умения 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  66+; 67+; 68+; 69+; 70+;  

 

Отдельные универсальные действия могут считаться сформированными, если ученик из 5 

предлагаемых в рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 баллов. В 

противном случае действие не сформировано. 

Для оценки сформированности группы универсальных действий необходимо, чтобы все 

включенные в группу действия считались сформированными. 

 

Максимальные значения по каждой группе умений: 

 

I. Личностные универсальные учебные действия — 30 баллов 

II. Регулятивные универсальные учебные действия -  25 баллов 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – 16 баллов 

IV. Познавательные универсальные учебные действия  – 19 баллов 

 

Затем сосчитать средний балл по каждой группе УУД, ученику и по классу в целом. 

Для того, чтобы получить средний балл по группе УУД необходимо суммарное 

значение разделить на количество умений в каждой группе: 

 

I. Личностные универсальные учебные действия — разделить на 6 

II. Регулятивные универсальные учебные действия -  разделить на 6 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – разделить на 4 

IV. Познавательные универсальные учебные действия  – разделить на 3 

 

Для определения динамики можно сосчитать средние баллы по каждой 

группе умений и по каждому школьнику. 

По итогам опроса можно сделать вывод о сформированности отдельных 

умений и группы умений в целом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных 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 

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 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

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 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
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2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

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 образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного 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 образовательный 

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 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 
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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 № 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 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей 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 вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

 

 

 



6 
 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных 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 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

− 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 

календаре 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 

(советники 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 
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школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память  

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина;   

– 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 нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании 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, 

воссоздаёт, 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)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 
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воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

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 сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни.  

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером 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, 

взаимоподдержкой, 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, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям;  

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 
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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, созданные 

на протяжении его истории;  

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, 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, 

произведений 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: 
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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 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, 

педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(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 

результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной 

и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

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 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, 

первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. 

Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемственность) 

поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный 

Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения 

Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что 

такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России 

(общее представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России 

(30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 
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Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны.  Многообразие профессий, люди 

особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование 

как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

(«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 

конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 
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Государственные праздники Российской Федерации:  

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января).  История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 
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− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт 

человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — 

А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 
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− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая 

деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ.  Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления 

искусства в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры 

опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню 

цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215-

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.   

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания 

обогащать свои знания, способность к поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты   

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 

(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и 

безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 

демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность 

в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых 

проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 

письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять 

желание готовить небольшие публичные выступления. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению 

учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную 

грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с 

учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы 

и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
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Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир:  сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о 

природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 
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положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование 

умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
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Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной и 

приоритетной. 
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Тематическое планирование 
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний  

1–2 классы 

 

  

 

 

 

 

 

 

Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 

6,5 лет учиться в школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение 

вопросов: «Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок 

3–4 классы 

 

Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 

9 лет.  

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению 

своих знаний. 

 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское время были 

грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение 

с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

 Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 

институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия  

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне.  

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: 

природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы.  Беседа: «В каких местах России тебе 

хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с 

использованием иллюстраций) 

3–4 классы 

 

Историческая память народа 

и каждого человека 

Героическое прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении любви 

к Родине, готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных 

войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 
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3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской  

1-2 классы Героизм советских людей в 

годы Великой Отечественной 

войны. Участие молодежи в 

защите Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять»,   

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, 

не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной 

страны – герои Советского 

Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой 

Советского Союза. Качества 

героини: самопожертвование, 

готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

 

Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои».  

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, 

набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 
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4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина 

о процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей 

стране: право гражданина на 

выбор; справедливость, 

всеобщность, личное участие 

гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». 

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное 

составление сценария выступления детей на избирательном участке в день 

выборов  
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3-4 классы Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни государства, 

общества и каждого его члена; 

право гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и 

справедливость российского 

государства, обеспечивают 

достойное будущее общества и 

каждого его члена.  

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

 Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!».  

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, 

актеры и др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? 

(работа с иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию)  

1–2 классы Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя 

 

  



28 
 

3–4 классы 

 

В разные исторические 

времена труд учителя   уважаем, 

социально значим, оказывает 

влияние на развитие 

образования членов общества.  

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий 

писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения 

детей чтению 

 

 

 

 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов.  

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол.  

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем 

с ними занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

    Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. 

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе  

1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников.  

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: 

«Мы вместе!» 
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3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить 

и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы 

умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В 

коллективе чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а 

миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В 

одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 
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7. По ту сторону   экрана  

1-2 классы 

 

Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы 

без звука. 1908 год – рождение 

детского кино в России. Первые 

игровые фильмы:  

 «Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о 

вещем Олеге». Создание студии 

«Союздетфильм». Известные 

первые игровые фильмы: «По 

щучьему велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу).    

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» 

(композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия 

фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых 

зеркал», «Царевна-лягушка».  

 Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое 

киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы? 

 Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. 

Экк), «Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы),  

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, 

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в 

кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая 

игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого 

лица на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных 

фильмов, определение их темы, объяснение назначение: почему фильм 

называется документальным? Чем он отличается от художественного?  

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 
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8. День спецназа  

1-2 классы 28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных объектов; 

борьба с террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки.  

  Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки   

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости 

(героизме), объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по 

выбору) 
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3-4 классы 

 

28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные поисково-

спасательные работы;  

Обеспечение 

международных мероприятий 

(олимпиад, соревнований, 

встреч руководителей  

  Деятельность известных 

спецподразделений:  

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами  

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников 

Способности и особые 

качества бойцов спецназа: 

физические (сила, ловкость, 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли 

работа спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками 

заложников, охранять важные мероприятия или объекты?  

  Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с 

нормой его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км 

(10 мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола 

(90 раз). 

    Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации.  

    Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком 

подразделение спецназа ты хотел бы служить. 

     Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

9. День народного единства  

1–2 классы Чему посвящен праздник 

«День народного единства»?  

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те 

времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли русской в 1612 году  

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными 

захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. 

Обсуждение: «Почему на плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?».  

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, 

опишите их внешний вид, одежду, выражение лица.  

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение?  

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 
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3–4 классы 

 

История рождения 

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

 

 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади 

в Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 

иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. 

Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о 

подвигах А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг 

Матросова»), Н. Гастелло (картина  

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя.  

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного 

единства» 
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10. Россия – взгляд в будущее  

1-2 классы 

«Цифровая 

экономика 

сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление 

хозяйством страны: 

производство, распределение, 

обмен, потребление. Что 

сегодня делается для успешного 

развития экономики РФ? Можно 

ли управлять экономикой с 

помощью компьютера (что 

такое цифровая экономика – 

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое 

экономическая деятельность: производство-распределение-обмен-

потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 
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3-4 классы 

«Цифровая 

экономика.  

«Умный город» 

 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями (интернет-

экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный 

город»: «умное освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой 

экономики? Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие 

действия человека по заданной 

программе); искусственный 

интеллект (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные 

задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, 

сделанные человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 
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11. День матери  

1–2 классы Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, 

воспитательница детей. Матери-

героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». 

Интерактивное задание: расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины 

С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро».  

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции 

картины А. Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. 

Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты 

думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: 

Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса 
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3–4 классы Мать, мама – самый дорогой 

и близкий человек на свете. С 

давних времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины Леонардо-да Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна 

Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? 

Какими словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа 

по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон 

солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о 

своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда),   

Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина?  

1-2 классы Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит детей. 

Родина – это отчий дом, родная 

природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к 

стране, государству. Человек 

всегда проявляет чувства к 

своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру   

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает 

автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка).  

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках  
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3-4 классы 

 

Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить 

Родине»? 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Уникальные объекты природы и 

социума, вошедшие в список 

ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих 

людей о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект».  Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов 

и писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 
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13. Мы вместе.   

1-2 классы Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и 

каждого человека. Семейное 

древо. Память о своих родных, 

которые представляют 

предшествующие поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

народом Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о 

традициях в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных 

народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе».  
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3–4 классы Историческая память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, 

заботы, ответственности за 

жизнь, здоровье и благополучие 

ближних: «накорми голодного, 

напои жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден».  

Благотворительные 

организации в современной 

России («Например, «Подари 

жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем 

миром»?  

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор).  

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны   

1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который 

закрепляет права гражданина 

как отношение государства и его 

граждан. Права — это 

обязательство государства по 

созданию условий 

благополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в РФ  

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: 

что записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 
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3–4 классы 

 

Конституция – главный закон 

страны.  

Права гражданина РФ:  

свобода вероисповедования, 

право на участие в 

управлении делами государства;  

право избирать и быть 

избранным;  

право на участие культурной 

жизни общества (доступ к 

культурным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ 

как установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ?  

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием)   

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 
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15. Герои нашего времени  

1-2 классы Герой – человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей смелости, 

отваге. Совершая подвиги, 

герой никогда не думает об 

опасности для себя, его действия 

направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране 

являются не только взрослые, но 

и дети. Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 

времени  

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя?  

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, 

составить его портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, 

Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу».  

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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3- 4 классы Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени 

Проявление уважения к 

героям, стремление воспитывать 

у себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь 

 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, 

погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать?  

     Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких 

рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. 

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой 

Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин 

(на выбор).  

      Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить 

список героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга 

(например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около 

памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 
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16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»  

1-2 классы Новый год – любимый 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие 

детей в подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек.  

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День Белого 

Месяца); осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как 

украшен к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка».  

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции 

встречи Нового года народов России 

 

3-4 классы 

 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского 

дома) с Новым годом?  

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции 

встречи Нового года в странах мира 
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17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова  

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не 

только составитель и издатель 

первых книг, но и педагог, 

создатель методики обучения 

грамоте. Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова.  

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как 

вы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте?  

 Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 

памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? 

Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами,  

   Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, 

составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие 

желания были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 

перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые 

изучали дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. 

Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали?  
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18. Налоговая грамотность  

1-2 классы Налог – денежные отношения 

между организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов.  

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет 

деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов 

культуры, строительства жилья, 

детских садов и школ, больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 

использования налогов.  

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

3-4 классы Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись 

без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.  

 

 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

     Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а 

налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?» 
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19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней 

жизни под обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного 

города: ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как 

праздновали Новый год...  

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей 

взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

 Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей 

блокадного Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков 

вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он 

отличается от класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал военный 

завод, убирали снег с улиц; по 

радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. Посильная 

помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше.  

Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь 

блокадного Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва 

блокады». Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – 

дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут 

детей? Какая стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 

лет), что работал поваренком в заводской столовой.  

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание 

фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было? 
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20. Союзники России  

1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Белоруссия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в 

борьбе с международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 

 

  



52 
 

3-4 классы Союзники современной 

России. Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом.  

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с 

Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия.  

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

   Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом.  

Интерактивное задание: восстановим пословицу.  Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила».    
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21. Менделеев. 190 лет со дня рождения  

1-2 классы Наука и ученые: научные 

открытия позволили изменить 

жизнь человека и развивать 

общество. 

  Лаборатория ученого. Что в 

ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-химик и 

физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного 

шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор учебников 

по химии. Любимые занятия 

ученого в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать 

общество (паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то 

веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты?  

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными 

веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном 

шаре. Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью 

создал Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям 

Землю из космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.  

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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3-4 классы 

 

Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха. 

 «Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник 

(создатель новых красок) 

 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать?  

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете.  

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. 

Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева 

(по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая 

обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на 

воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар 

(стратостат)?  

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.  

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя  

1-2 классы 

«Первооткрыва

тели: 

мореплаватели 

и космонавты» 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности.  

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: 

Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, 

работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: 

С какой целью создаются станции в Антарктиде? 

 Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы 

детей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

  Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной 

книги «Первопроходцы». 
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3-4 классы 

«Первооткрыва

тели – 

граждане 

России» 

 

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. Это 

– мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

 

 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных 

событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). 

Например, когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких 

странах побывали моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним 

составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества 

героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – 

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества  

1–2 классы   Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть место 

подвигу. Памятник советскому 

воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась 

советская армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма?  

Интерактивное задание: краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по 

выбору).  

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о 

Н. Масалове). 
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3–4 классы Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни 

всегда есть место подвигу». 

Герои России мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится 

в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по 

выбору).  

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на 

тему «О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. 

Логвинов, С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, 

совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 
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24. Как найти свое место в обществе?  

1-2 классы 

«Я – в 

семейном и 

детском 

обществе» 

Твое место в семейном 

коллективе.  Твое равноправное 

участие в трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в 

делах семейных.   

Классный коллектив – это 

твое детское общество. Твои 

интересы, обязанности, друзья в 

этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям 

работать вместе с родителями?  

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный 

член семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки 

помочь ей; б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих 

детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления 

нужны одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво».  

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе 

чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не 

страшен» (согласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение 

подчиняться) 
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3-4 классы  

«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно 

во взрослом 

обществе?» 

 

 

Школьная жизнь – 

подготовка к взрослой жизни в 

обществе. 

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого 

делаешь 

 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии? 
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25. Всемирный фестиваль молодежи  

1-2 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – 

это возможность молодых 

людей общаться: поделиться 

своими планами на будущее, 

рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На Фестивале 

проводятся различные 

мероприятия, собрания, 

диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник 

Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на 

которое вам хочется пойти. Поделитесь своими планами с 

одноклассниками.  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно 

 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. 

Дружба, мир, солидарность. Молодежь – создатели новой истории).  

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: 

Для каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 

учеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? 

Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные 

гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России? 
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26. Первым делом самолеты….  О гражданской авиации  

1-2 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов.   

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).  

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных 

и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок.  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога 

из Москвы в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней.  Сегодня от 

Москвы до северной столицы – 1,5 часа полета.  

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-

9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня.   
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3-4 классы Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, легендах, 

летописях. Мечта стать 

летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 

мужчинам, так и женщинам 

разного возраста.  

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).  

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь 

время». Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – 

летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» 

интересом к небу и полетам? Будут ли мальчишки летчиками?  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский 

летун». Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель 

А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой  

1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его 

столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные 

места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк 

Салгирка, танк-памятник освободителям города от фашистов, Крымский 

театр кукол.  

  Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы 

вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

   Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после 

уроков? Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 
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3-4 классы 

 

Крым на карте России. 

История присоединения 

Крыма к России. Крым – 

губерния России с 1783 года, 

когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма.  

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, 

восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты 

птичьего полета.  

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. 

 Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

 Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем 

слова для оценки искусства татарского народа 
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28. Россия – здоровая держава  

1-2 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это 

помогает ему многое успевать, 

успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен его 

организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете 

слова гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут 

нам, что человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь 

заниматься? 
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3-4 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа 

жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава 

 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, 

делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб 

больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот 

стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных прогулок»  

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-жиров-

углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы 

детей, какую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк!   

1-2 классы Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с 

названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина-

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории 

цирка в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре.  

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору.  

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 
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30. «Вижу Землю»   

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях 

голубой планеты «Земля».  

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?  

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать 

летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли ему 

стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом (ответственность, 

настойчивость, трудолюбие, мечтательность).   

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он 

парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось 

ли запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; 

восприятие репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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31. 215 лет со дня рождения Гоголя  

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века. Удивительные факты 

писателя: сочинение стихов в 5 

лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских 

блюд.  

 Знакомство и дружба Гоголя 

и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?   

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести 

Гоголя «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится 

иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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3-4 классы Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX 

века.  Особенности характера 

писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей к 

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль 

произведений Гоголя: 

обращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?   

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». 

Беседа: есть ли среди героев сказочные?  Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два 

разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя.  

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте.  

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, 

в последний раз…  

     Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-

богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский 

у Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя 
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32. Экологичное потребление  

1-2 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

    Воображаемая ситуация.  

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы 

возможного использования этой вещи.  

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 

есть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы 

экономно относиться к воде и электричеству. 
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3-4 классы Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия природного 

материала (воды, света) 

 

 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые 

вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; 

нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача 

вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения 

обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается…  

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением?    

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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33. Труд крут!   

1-2 классы Труд – основа жизни 

человека и развития общества. 

Любой труд имеет цель, 

результат. Качества труженика, 

которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний-

умений, терпение, 

старательность, 

ответственность, аккуратность и 

др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: 

быстро ли лепится предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если 

спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось?  

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с 

важным условием его успешного выполнения. Например, приготовить 

пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квартиру (уметь включать 

пылесос); помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, 

терпение, желание). 
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3-4 классы Страницы прошлого: 

трудились ли люди 

первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и 

развития общества.  

 Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная 

 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может 

быть прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если 

тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками).  

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, 

будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 
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34. Урок памяти  

1-2 классы Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы  

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно-

прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Эвристическая беседа: что может рассказать семейный альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе.  

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. 

Назовем историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого 

его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность?  

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» 

описывают игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего 

сделана, где производится (например, Хохломская, Городецкая, 

Дымковская, Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 
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3-4 классы Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, 

науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия 

человека: знаменитые 

профессиональные династии 

России 

 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит 

о своем детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

 Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом 

прошлом России с названием события. Какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои 

этих событий?  

  Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси 

с современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год 

его открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие 

общества научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). 

    Дискуссия: может ли современное общество отказаться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

    Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, 

врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих родителей? 
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35. Будь готов! Ко дню общественных организаций  

1-2 классы 

 

19 мая – День детских 

общественных организаций. Что 

такое общественная 

организация? Чем занимаются 

общественная организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских 

общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы 

были членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных 

организаций 

3-4 классы История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол. Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в 

общественном движении детей 

и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: 

как они возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью 

занимаются их члены. Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями.  

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура 

народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 

 Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз? 
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина  

1-2 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние бабушки и 

няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят об отношении поэта к своей няне?  

 Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание сценки:  

Саша: - Еще, нянюшка, еще!  

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да 

ладно, слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые 

цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина 

со строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 

3-4 классы А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Поэзия Пушкина 

известна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки 

и няни; учеба в Царскосельском 

лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь литературного 

русского языка. Он приблизил 

его к народному языку, отошел 

от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с 

английского (французского, немецкого) языка.  

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и 

няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как 

Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на 

лицейском экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует Державин на его выступление?». Оценка 

слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это истинная 

поэзия!» 

 Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. 

Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся 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 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской 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 

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 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 
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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 произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду 

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы 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 востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 
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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 полноценные 

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 защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно 

помогали 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 интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы 

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого 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 

Федерации.  

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой 

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 
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Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими 

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? 

Союзники 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 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, 

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной 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 другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую 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 вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы 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 гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье 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 космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, 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? 

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 

создания 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 

образовательных результатов.  
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Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

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, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

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 самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества. 
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В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных 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 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных 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 основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 
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социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий.  

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять 

различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию 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 информации; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
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поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности.   

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 
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Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события 

истории родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; умение выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 
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общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о 

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 
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норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
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Тематическое планирование 
5–7, 8–9 классы (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний 

 

 

 

 

Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание».  

Возможности, которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха.  

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о 

том, как можно их достигнуть.  

Там, где Россия 

 

 

 

 

Родина — не только место 

рождения. История, культура, научные 

достижения: чем мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика 

о России.  

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

 

 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит 

примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей 

Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная система 

России (30 лет ЦИК) 

 

 

 

 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны.  

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной 

из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, 

региона, страны – достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система 

в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

 

 

 

 

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 коллектив в 

дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика.  

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы 

я был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы 

к ученикам…, как готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для проведения уроков?»; 

«Чем может помочь советник по воспитанию?» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях в 

коллективе  

(Всемирный день 

психического здоровья, 

профилактика 

буллинга)  

 

 

 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам 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.   

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни.  

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение 

их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе 

которого школьники составляют список лайфхаков класса о том, 

как подростку справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых.  

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. . 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России  

 

 

 

 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками 

героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны.  

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика.  

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного 

фильма о классе, сделанного руками школьников.  
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа 

 

 

 

 

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России имеют 

особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу 

духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают 

особыми профессиональными, 

физическими и моральным 

качествами, являются достойным 

примером настоящего мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

 

День народного 

единства 

 

 

 

 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты.  Ополчение 

во главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой 

Кузьмой Мининым.  

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства.  

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени.  

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы 

бы увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями.  

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые 

профессии  

 

 

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с проникновением искусственного интеллекта 

во многие сферы не только экономики, но и культуры, 

образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой 

школьники знакомятся с новыми понятиями в области цифровых 

технологий и с профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьников завершить некоторые из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь просто 

невозможна, я с этим утверждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 

семье (День матери) 

 

 

 

 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Первое, 

что приходит в голову, когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам 

и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

 

 

 

 

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 защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал 

гордость при виде государственных символов нашей страны. 

Какова региональная символика? Что означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе 

 

 

 

 

История создания Красного Креста. 

Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтерство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в 

Международного Комитета   Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон страны 

 

 

 

 

Значение Конституции для граждан 

страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение 

 

Участие во вступительной беседе о значении слова 

«конституция» и о жизни без конституции.  

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение 

прав или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которой каждый школьник продолжает предложение «Нужно 

знать Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Герои нашего времени 

 

 

 

 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме 

тех, кто вставал на ее защиту.  

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня?  

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России  

 

 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы.  

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?)  

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы 

изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова  

 

 

 

 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки».  

Налоговая грамотность 

 

 

 

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 Федерации.  

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

 

 

 

 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы выживания 

ленинградцев.  

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел 

захватить город; почему Ладожское озеро называют дорогой 

жизни; чем стало полное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады для всей страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном 

городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России 

 

 

 

 

Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия 

делает для союзников? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. 

День российской науки  

 

 

 

 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений.  

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране.  

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования 

достижений науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и 

минусы научно-технического прогресса» 

День первооткрывателя 

 

 

 

 

Россия является не только самой 

большой страной 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. 

 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; 

за вторую минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий 

деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их регионе.  

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географического общества о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных 

сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы 

его …»; «Каждый может стать первооткрывателем, потому что 

…». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

 

 

 

 

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. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного.  

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность   защитникам Отечества 

Как найти свое место в 

обществе  

 

 

 

 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы создать 

хорошую 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. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной 

жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, 

как найти спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в 

выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», 

в ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, карточки «умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и 

т.д. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Всемирный фестиваль 

молодежи  

 

 

 

 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный 

фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской авиации 

 

 

 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые 

рекорды российских летчиков.  

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, 

связанные с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого 

полета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

 Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 

школьники выполняют некоторые упражнения и задания 

(например, «Компас», «Часы» и др.) которые предлагают 

современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», 

в ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Крым. Путь домой 

 

 

 

 

Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 

использованием карты.  

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском полуострове?  

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

 

 

 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка)  

 

 

 

 

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.  

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 

детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, 

акробатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных).   

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин, 

Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

 

 

 

 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены.  

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» - 

героизм персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о космонавте и сделать 

сообщение для одноклассников (Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, 

Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя  

 

 

 

 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. 

 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам 

из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…».    

Экологичное 

потребление 

 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические проблемы как 

следствия безответственного 

поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в их появлении, поиски 

решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, 

которые легко может соблюдать каждый 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Труд крут 

 

 

История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека?  

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.  

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти 

 

 

 

 

История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня 

Победы. Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет 

тысячи человек заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества?  

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного 

полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций  

 

 

 

 

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность.  Распад 

пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него 

вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по 

которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. Великий 

и могучий. 

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина  

 

Неизвестный Пушкин.  

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка.  

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся 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 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской 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 

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 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 
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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 произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду 

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы 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 востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 
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Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением 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 полноценные 

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 защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно 

помогали 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 интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы 

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого 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 

Федерации.  
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Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный 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 

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? 

Союзники 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 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, 

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной 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 другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую 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 вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье 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 космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, 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? 

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 

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин.  Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад 

А. С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

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; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 
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• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• 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; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения программы среднего общего 

образования представлены с учетом специфики содержания предметных областей, 

затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»:  

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 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, сочинений различных 

жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность 

умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 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 информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 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 знаний 

об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений 

применять исторические знания в профессиональной и общественной 
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деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, 

обосновывать 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 

институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность 

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение 

умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий;  сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и 

роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических 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 представлений 

о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

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 жизненных 

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 
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ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 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 

современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-

временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений 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 методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

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 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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Экология: сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение 

умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения 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 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции 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, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних 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 

благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
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Тематическое планирование 
10–11 классы (1 час в неделю) 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День знаний 

 

 

 

 

Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание».  

Возможности, которые 

предоставляют проекты общества 

«Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха.  

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, 

как можно их достигнуть.  

Там, где Россия 

 

 

 

Родина — не только место 

рождения. История, культура, 

научные достижения: чем мы можем 

гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о 

России.  

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

 

 

 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 

бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь 

служит примером беззаветной 

преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о жизни 

и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 



120 
 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Избирательная 

система России  

(30 лет ЦИК) 

 

 

 

 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны.  

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а 

проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии 

своего города, региона, страны – 

достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в 

России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

 

 

 

 

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 коллектив 

в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Просмотр видеоролика.  

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я 

был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к занятиям…, какие вспомогательные 

средства использовал для проведения уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

О взаимоотношениях 

в коллективе 

(Всемирный день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга)  

 

 

 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам 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.   

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психического 

здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни.  

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение их. 

Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он причиняет 

человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого 

школьники составляют список лайфхаков класса о том, как подростку 

справляться со стрессами, излишним давлением взрослых.  

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. . 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России  

 

 

 

 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны.  

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, 

жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика.  

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров немого 

кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о 

классе, сделанного руками школьников.  
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа 

 

 

 

 

Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России имеют 

особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность 

мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа 

обладают особыми 

профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются 

достойным примером настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах 

подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

 

День народного 

единства 

 

 

 

 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся Смуты.  

Ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Мининым.  

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства.  

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени.  

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы бы 

увидели причины появления народных ополчений? Обмен мнениями.  

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. Дискуссия о том, когда еще люди чувствуют, 

что им надо объединяться? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / новые 

профессии  

 

 

Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика 

развития экономики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с 

высокой долей интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных 

на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных 

технологий. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники высказывают 

свои мнения о возможностях и рисках, которые появляются в связи с 

проникновением искусственного интеллекта во многие сферы не 

только экономики, но и культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники 

знакомятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью направлениями 

профессиональной деятельности, которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников 

завершить некоторые из предложений, например: «Самое большое 

открытие, которое я сделал на этом занятии – это …»; «Все говорят, 

что без цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у меня спросят, готов ли я учится всю свою 

жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях 

в семье  

(День матери) 

 

 

 

 

Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает предложение «Первое, что приходит в 

голову, когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам и 

детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

 

 

 

 

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 

защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость 

при виде государственных символов нашей страны. Какова 

региональная символика? Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе 

 

 

 

 

История создания Красного 

Креста. Особенности волонтерской 

деятельности. Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в 

Международного Комитета   Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание 

именно этой организации можно считать началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей 

волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон 

страны 

 

 

 

 

Значение Конституции для 

граждан страны. Знание прав и 

выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное 

поведение 

 

Участие во вступительной беседе о значении слова «конституция» 

и о жизни без конституции.  

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав 

или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Герои нашего 

времени 

 

 

 

 

Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей 

страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме тех, 

кто вставал на ее защиту.  

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня?  

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России  

 

 

 

 

Новый год — праздник всей 

семьи. Новогодние семейные 

традиции. Новогодние приметы.  

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов 

России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?)  

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы 

изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова  

 

 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки».  

Налоговая 

грамотность 

 

 

 

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 Федерации.  

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

 

 

 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

выживания ленинградцев.  

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем стало 

полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады для всей 

страны, для хода Великой Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам Гитлера 

не суждено было сбыться? 

Союзники России 

 

 

 

 

Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия делает 

для союзников? 

190 лет со дня 

рождения 

Д. Менделеева. 

День российской 

науки  

 

 

 

 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно-

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений.  

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране.  

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений 

науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса» 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День 

первооткрывателя 

 

 

 

 

Россия является не только самой 

большой страной 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. 

 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; за 

вторую минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий деревьев, 

кустарников и цветов, которые растут в их регионе.  

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического 

общества о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об 

уникальных местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они 

продолжают предложения, начало которых произносит педагог: «Я 

никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных сетях 

по итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения 

Федора Ушакова 

 

 

 

 

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. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного.  

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных 

действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают свою 

благодарность   защитникам Отечества 
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Как найти свое место 

в обществе  

 

 

 

 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы 

создать хорошую 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. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации человека в различных сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой школьники 

обсуждают вопросы о том, как найти хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в выборе 

профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», в 

ходе которой школьники в каждой группе из набора карточек 

выбирают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор могут 

входить, например, карточки «умение готовить», «умение дружить», 

«умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и т.д. 

Всемирный 

фестиваль 

молодежи  

 

 

 

 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. Исторические 

факты появления всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 

Фестивали, которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль 

молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 
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«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

 

 

 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых 

российских самолетов.  Мировые 

рекорды российских летчиков.  

Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, связанные 

с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 

1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете «Русский 

витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114-

300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

 Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники 

выполняют некоторые упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам при 

профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», в 

ходе которой подростки рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может реализоваться мечта 

о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой 

 

 

 

 

Красивейший полуостров с 

богатой историей. История 

Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 

использованием карты.  

Самостоятельная работа по изучению информации по истории 

Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском полуострове?  

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

 

 

 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 
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Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка)  

 

 

 

 

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.  

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с 

первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 

году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у детей 

и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, акробатике, 

эквилибристике, гимнастике, жонглировании, эксцентрике, 

иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных).   

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого школьники 

разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знакомятся 

великими российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, 

Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

 

 

 

 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены.  

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» 

- героизм персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 

событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: найти 

в интернете информацию о космонавте и сделать сообщение для 

одноклассников (Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей 

Леонов, Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена Кондакова, 

Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 
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215-летие со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя  

 

 

 

 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. 

 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе 

которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой 

школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н. 

Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из 

телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…».    

Экологичное 

потребление 

 

 

 

 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические проблемы 

как следствия безответственного 

поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом потреблении. 

Обсуждение экологических проблем, существующих в России, и роли 

людей в их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, 

которые легко может соблюдать каждый 

Труд крут! 

 

 

История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека?  

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.  

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти 

 

 

 

 

История появления праздника 

День Победы. Поисковое движение 

России. Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления праздника 

День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи человек 

заниматься поиском и захоронением останков погибших защитников 

Отечества?  

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать День 

Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций  

 

 

 

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность.  Распад 

пионерской организации. Причины, 

по которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по которым 

дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения 

Русский язык. 

Великий и могучий. 

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина  

Неизвестный Пушкин.  

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского языка.  

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Затем 

участники расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть 

занятия.  

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя 

с обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы 

для учителя.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться 

со сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из   трех 

структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. 

Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление 

обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть 

обычно начинается с рассматривания видеоматериала, обсуждение которого 

является введением в дальнейшую содержательную часть занятия.  

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание 

описаний, рассуждений), практической (решение конкретных практических 

задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение 

воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается 

творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, 

которые даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель 

занятия, его содержание и структуру. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» 

(далее – программа) для 10-х или 11-х классов составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413  

(с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644), а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября  

2020 г.) 

При разработке программы использовались также следующие 

нормативные документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809  

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

2.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

Актуальность курса «Россия – моя история» 

Актуальность курса внеурочной деятельности обусловлена 

необходимостью формирования целостного представления о различных этапах 

становления и развития российской государственности, актуализации знаний  

по истории России от Древней Руси до современности.  

Создание курса продиктовано высокими требованиями современного 

российского общества к качеству исторического образования, возросшим 

интересом к событиям отечественной истории. Новая геополитическая ситуация 

предполагает, что наряду с воспитанием патриотизма у обучающихся особое 

внимание следует уделить формированию мировоззренческой позиции, дать 

четкое понимание того, какую миссию в мире несла и продолжает нести Россия.  
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Особое место в программе курса занимают темы, где отражена роль 

православной церкви и других конфессий в истории страны. Также впервые 

рассматриваются темы зарождения и развития русофобии, раскрываются 

причины и этапы формирования антироссийских взглядов на Украине. 

Преподавание курса основано на знаниях, полученных обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «История», и будет способствовать дополнению, 

обобщению и осмыслению знаний, полученных на уроках истории.  

Цель курса «Россия – моя история» 

Курс имеет историко-просветительскую цель, способствует 

формированию у обучающихся готовности к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов.  

Основные задачи курса «Россия – моя история»: 

дать дополнительные знания по истории Отечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе как самобытной 

цивилизации; 

расширить знания обучающихся в процессе изучения дополнительных 

исторических источников с целью противодействия попыткам фальсификации 

истории; 

способствовать развитию и воспитанию личности, способной  

к гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта государства;  

показать достижения предшествующих поколений, их вклад  

в экономическое, социальное, культурное и духовное развитие России; 

подчеркнуть историческую роль христианства, ислама, буддизма, 

иудаизма в формировании традиционных ценностей народов России; 

содействовать формированию интереса обучающихся к материальным, 

культурным и духовным ценностям предыдущих поколений; 

сформировать способность интегрировать знания из курса истории, 

литературы, обществознания, географии в целостную картину прошлого и 

настоящего России; 

способствовать осознанному единству с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности; 
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формировать навык распознавания, понимания и анализа характерных  

для российской идентичности образов, культурных форм, символов и сюжетов 

при знакомстве с памятниками культуры; 

на примере исторических личностей сформировать понимание важности 

ответственного служения своему народу и государству; 

способствовать расширению знаний обучающихся о региональной 

истории, об известных людях родного края;  

привлечь внимание обучающихся к материалам исторических парков 

«Россия – моя история» с целью побуждения к проектной и исследовательской 

деятельности. 

Место курса «Россия – моя история» 

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть реализованы 

в течение одного учебного года в 10 или 11 классе. Программа является 

ориентиром для составления рабочих программ педагогами, реализующими курс 

«Россия – моя история» во внеурочной деятельности. 

Материалы курса возможно использовать при подготовке 

индивидуального проекта в классах гуманитарного профиля. В этом случае они 

могут лечь в основу исследований обучающихся, помочь им в выборе темы. 

 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной 

рабочей программы воспитания, что позволяет на практике соединить обучение 

и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только  

на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие обучающегося.  

Курс носит гражданско-патриотическую и историко-культурную 

направленность, что позволяет отразить такие целевые ориентиры результатов 

воспитания, как: 

осознанное выражение российской гражданской идентичности  

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, мировом сообществе; 

осознанное единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания; 
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способность к сохранению и защите исторической правды; 

приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история» 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; осознание исторического значения конституционного развития России, 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных духовно-нравственных ценностей; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать  

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; готовность  

к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение  

к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственных ценностей российского народа; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь  

на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
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эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать 

различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов,  

ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости  

для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение 

к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; 

трудовое воспитание: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение  

к труду и результатам трудовой деятельности человека; формирование интереса  

к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия:  

Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий 

решения; устанавливать существенный признак или основания  

для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные черты 

и противоречия в рассматриваемых явлениях. 

Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 
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процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать 

исторические факты; выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить 

полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; объяснять сферу применения 

и значение проведенного учебного исследования в современном общественном 

контексте. 

Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации; извлекать, сопоставлять, систематизировать 

и интерпретировать информацию; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении  

информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям).  

Универсальные учебные коммуникативные действия:  

Общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного 

взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном 

материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; проявлять творческие способности 

и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения, последовательно 

реализовывать намеченный план действий и др. 

Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые 

стороны в обучении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве  

со сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли 

в мировой истории;  

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

истории;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;  

умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации; с историческими письменными, изобразительными и 

вещественными источниками; 

способность представлять описание событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное 

на знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  

умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции;  
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умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе 

полученных знаний; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

проектной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

 
При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

предусмотрены следующие формы их организации: беседы, дискуссии, 

виртуальные экскурсии и др. Отличительной особенностью курса является 

использование материалов исторических парков «Россия – моя история», 

которые содержат видео-, фотоматериалы, интерактивные карты и цифровые 

варианты аутентичных исторических источников. 

«Россия – Великая наша держава» (1 час)  

Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом 

сообществе. Содружество народов России и единство российской цивилизации. 

Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное 

значение. Российские инновации и устремленность в будущее. 

«Откуда есть пошла земля Русская» (1 час) 

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, их 

влияние на формирование древнерусской государственности. Значение Ладоги и 

Новгорода. Древний Киев – мать городов русских. Походы русских князей  

на Царьград и русско-византийское взаимодействие. Крещение Руси: причины, 

ход, последствия. Значение кирилло-мефодиевской традиции для русской 

культуры. Образ Древней Руси в «Повести временных лет». 

Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск с Запада  

(1 час) 

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. Борьба 

князей за власть и «отчины». Владимир Мономах. Курс Андрея Боголюбского  

на укрепление единодержавия и его культурная политика. Идея единства Руси  

в «Слове о полку Игореве» и «Слове о погибели Русской земли». Установление 

ордынского владычества на Руси. Русь – щит Европы.  

Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика 

князя (1 час) 

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и духовно-

рыцарских орденов. Его отражение: Невская битва и Ледовое побоище. 

Внешнеполитическая программа Александра Невского и его церковная политика. 
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Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра 

Невского – великая Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его 

последствия для Галицкой Руси. 

Собиратели земель Русских (1 час) 

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти 

московских князей. Иван Калита. Борьба с Великим княжеством Литовским. 

Сергий Радонежский, Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Монастырское освоение северной Руси. Василий II Темный и отвержение 

Флорентийской унии. Иван III. Присоединение Великого Новгорода. Брак  

с Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения русских земель и 

начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы. 

Иван Грозный и его эпоха (1час) 

Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. Составление сборника 

«Великие Четьи-Минеи». Шатровое зодчество – церковь Вознесения  

в Коломенском и собор Василия Блаженного, их символика. Присоединение 

Поволжья. Полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского о границах царской власти. 

Ливонская война и ее последствия для отношений России и Европы. Учреждение 

Московского патриаршества при Федоре Иоанновиче и патриархе Иове. 

Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства (1час) 

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого орла и 

всадника-змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие великокняжеского и 

царского титула в XV–XVII вв. Сакрализация великокняжеской власти. Символика 

Московского Кремля. Символы царской власти: Шапка Мономаха и  

другие. Формирование государственной идеологии: «Сказание о князьях 

Владимирских». Учение о Москве как третьем Риме и его отражение  

в государственных документах. 

Смутное время и его преодоление (1 час) 

Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. Лжедмитрий I. 

Гражданская война при Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. 

Семибоярщина. Призыв православной церкви и патриарха Гермогена к спасению 

Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской власти, избрание 

Михаила Романова на царство. 
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«Волим под царя Восточного, Православного» (1 час) 

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Политика 

полонизации и ее опасность для национальной и религиозной идентичности 

населения западной и южной Руси. Запорожское казачество под руководством 

Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. Война 

России с Польшей и Швецией. Измена гетмана Выговского и преодоление ее 

последствий. Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева у Речи 

Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной Украины с Россией. 

Петр Великий. Строитель великой империи (1 час) 

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. Предательство 

Мазепы и Полтавская битва. Петр Великий – реформатор: историческое значение 

его деятельности. Преобразование страны в ходе социально-экономических и 

политических реформ. Значение провозглашения России империей в 1721 г. 

Российская империя как одно из ведущих государств мира. 

«Отторженная возвратих» (1 час) 

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Деятельность 

князя Г. А. Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. Присоединение Крыма  

к России. Освоение земель Новороссии, переселенческая политика  

при Екатерине II. Строительство Севастополя как базы Черноморского флота.  

«Навстречь солнца». Русские географические открытия XVI–XVIII вв. 

(1 час) 

Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских 

за Урал. Поход Ермака и вхождение Сибири в состав России. Взаимодействие 

России с коренными народами Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский морской 

ход и его закрытие. Экспедиции русских землепроходцев. Основание Якутска. 

Плавание С. И. Дежнева по проливу между Азией и Америкой, его историческое 

значение. Начало освоения Россией Дальнего Востока. 

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв. 

(1 час) 

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая северная 

экспедиция. Феномен русской Америки. Кругосветное плавание 

И. Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, 

их присоединение к России. Экспедиции вглубь Азии. Научные и 
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разведывательные задачи русских экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, 

географ, писатель. Исследования Северного морского пути. 

«…И вечной памятью двенадцатого года» (1 час) 

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской элиты и его 

критики, идеология национально-освободительной войны. Начало войны и 

отступление русской армии. Царские манифесты и их автор адмирал 

А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. И. Кутузова. Деятельность графа 

Ф. В. Ростопчина, оставление Москвы, пожар в Москве. Культура России  

в 1812 году и патриотический подъем. «Народная война» и ее формы. Крах 

«Великой армии».  

Золотой век русской культуры. Обретение себя (1 час) 

Осознание необходимости русской культурной самобытности и борьба  

с французским влиянием. «История государства Российского» Н. М. Карамзина и 

открытие русской древности. Философия русской истории в творчестве 

А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к православной философии. 

Расцвет русского ампира. Формирование русско-византийского стиля  

в архитектуре: К. А. Тон. Становление русской национальной оперы. М. И. Глинка. 

Поиски самобытного стиля в русской живописи. 

Золотой век русской культуры. Завоевание мира (1 час) 

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов. 

Гражданская лирика: Ф. И. Тютчев и Н. А. Некрасов. Творчество 

Ф. М. Достоевского: на вершинах духовных поисков человечества. Семья и 

история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение творчества А. П. Чехова. 

Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к неорусскому стилю. Расцвет 

русской музыки в творчестве «Могучей кучки». Передвижники:  

от натурализма к историзму.  

Крымская война – Пиррова победа Европы (1 час) 

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и 

России и реакция на него западноевропейского общества. «Восточный вопрос» и 

попытка его решения. Дипломатическая изоляция России. Страх европейских 

государств перед усилением России. Основные события войны. Оборона 

Севастополя – мужество защитников города. Взятие Карса. Применение на Балтике 

новых видов оружия. Победа русского оружия на Дальнем Востоке. Парижский 

мирный договор. Отказ России от ограничений по договору в 1870 г. 
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Триумф Российской империи (1 час) 

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного 

развития: Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте. Экономический и 

инженерный потенциал Российской империи. Строительство Транссибирской 

магистрали. Развитие нефтепромыслов в Баку. Превращение России  

в энергетическую державу. Выдающейся инженер и изобретатель В. Г. Шухов. 

Развитие угольной промышленности Донбасса. Большая морская программа  

1911–1916 гг. Начало электрификации России. Развитие новых технологий.  

В огне Первой мировой (1 час) 

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка православных 

народов со стороны России. План Шлиффена. Начало войны. Значение 

Гумбинненского сражения и Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой 

войны. Причины неудач в Восточной Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий 

прорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: «атака мертвецов». Принятие 

императором Николаем II верховного главнокомандования и последствия этого 

шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы 

послевоенного мирового устройства мира и России. 

Россия в революционной смуте (1 час) 

Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный блок, 

агитация в Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. Милюков. 

Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в Петрограде  

в феврале 1917 г. Восстание петроградского гарнизона. Создание Петроградского 

совета и Временного правительства. Отречение Николая II. Нарастание анархии и 

распада государственности. Корниловское выступление. Захват власти 

большевиками. 

Гражданская война в России (1 час) 

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российским 

обществом. Германское вторжение и интервенция стран Антанты. Формирование 

Добровольческой армии. Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – 

белое движение в Сибири. Северо-Западная армия Н. Н. Юденича  

под Петроградом. Расказачивание и Донское восстание. Поражение белых армий  

в Сибири и на Юге России. Советско-польская война и позиция русского 

офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии 

Врангеля из Крыма. Крестьянская гражданская война и Кронштадтское восстание.  
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«Уходили мы из Крыма». Феномен русской эмиграции первой волны (1 час) 

Феномен русской послереволюционной эмиграции. Основные центры 

эмиграции: Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, Берлин, Париж; их 

особенности. Казачья поэзия Николая Туроверова. «Философский пароход» и его 

пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: И. С. Шмелев. Тоска по Родине и 

мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. Русские 

изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые 

горизонты техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов и видеозапись. 

Русская церковная эмиграция и ее миссия. Значение первой волны русской 

эмиграции для российской и мировой культуры. 

Проект «Украина» (1 час) 

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношение 

к России. «Кирилло-мефодиевское братство» и судьба его участников. 

Общественные деятели России об украинофильстве. Особенности пропаганды 

украинского национализма в Австро-Венгрии. Михаил Грушевский. Феномен 

закарпатских русин. Террор против «русофилов» в Австро-Венгрии в годы Первой 

мировой войны. Создание Украинской Народной Республики. Брестский мир и 

оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война  

на Украине. Создание УССР. 

Первые пятилетки (1 час) 

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. Флагманы 

пятилеток: Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский 

тракторный заводы, Азовсталь. Создание новых отраслей: химическая, 

автомобильная, авиационная. Коллективизация и голод 1932–1933 гг. География 

голода 1932–1933 гг. Миф о голодоморе как антиукраинской акции. Вопрос о роли 

принудительного труда в осуществлении индустриализации. Романтика первых 

пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни 

и быте советских людей по итогам пятилетки.  

«Вставай, страна огромная!» (1 час) 

Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. 

Обращения В. М. Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв Русской 

православной церкви к защите Отечества. Планы Гитлера по уничтожению 

славянских народов. Патриотический подъем народа в годы Великой 

Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по отношению  
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к войне. Защитники Родины и пособники нацизма. Патриотический подвиг 

деятелей культуры. 

От «перестройки» к кризису. От кризиса к возрождению (1час) 

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ  

в 1990-е годы. Рыночные реформы. Противостояние президента и парламента  

в 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Экономика и общество: 

«новые русские», олигархи, финансовые пирамиды. «Парад суверенитетов». Война 

с терроризмом на Кавказе. Положение русскоязычных в странах СНГ. Религиозный 

ренессанс. 

Россия. XXI век (1 час) 

Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост 

патриотических настроений. Укрепление вертикали власти. Устранение влияния 

стран Запада на внутреннюю и внешнюю политику России. Курс на суверенную 

внешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции в САР. Экономическое 

возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. 

Перспективы импортозамещения и технологических рывков. Присоединение 

Крыма и Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. Специальная 

военная операция. 

Православие в истории России (1 час) 

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств – 

освящение человека: крещение и евхаристия. Церковные праздники. Значение 

монашества в православной традиции. Русские монастыри: Киево-Печерская 

лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. Идея Святой Руси и ее значение  

для русской культуры.  

Ислам в истории России (1 час) 

Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, Коран и 

священное предание (сунна). Исламский календарь. Направления ислама. 

Появление ислама на территории России и его распространение. Создание 

института муфтиятов. Мусульмане на службе Российской империи. Советские 

гонения. Мусульмане в Великой Отечественной войне. Мусульмане в войне  

с терроризмом и в СВО. Современное положение ислама в России. 

Буддизм в истории России (1 час) 

Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и 

Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. Появление буддизма  
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на территории России: вторая по древности религиозная организация в России 

после Православной Церкви. Буддийские общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. 

Буддийские школы. Иволгинский дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 г. 

Буддисты в Великой Отечественной войне. БТСР и ее вклад в укрепление 

межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО. 

Иудаизм в истории России (1 час) 

Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. 

Иудейское благочестие: будни и праздники. Появление иудаизма на территории 

России: Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России  

в XV–XVI вв. Иудаизм и караимство в Крыму. Оформление хасидизма: 

любавичские раввины. Иудеи – герои Российской империи. Трагедия и подвиг 

советских евреев в годы Великой Отечественной войны. Современный иудаизм в 

России. 

История антироссийской пропаганды (1 час) 

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. 

«Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период 

наполеоновского похода на Россию. Либеральная и революционная 

антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней российской 

революционной эмиграции. Пропаганда гитлеровской Германии – образ 

«недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы 

и центры распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской 

культуры». 

«Слава русского оружия» (1 час) 

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, 

тульские оружейники. Вехи истории российского флота. Значение военной 

промышленности в модернизации Российской империи: Путиловский и 

Обуховский заводы, развитие авиации. Оборонная промышленность в эпоху 

Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие советского оборонно-

промышленного комплекса. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 

кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее 

новейшие разработки. 

Итоговое занятие. Проектная конференция (1 час) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 «Россия – Великая наша 

держава»  

1 Становление духовных основ 

России. Место и роль России  

в мировом сообществе. 

Содружество народов России и 

единство российской цивилизации. 

Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и 

культурное значение. Российские 

инновации и устремленность  

в будущее 

Характеризовать место России  

в мировом сообществе. 

Раскрывать геополитическое, 

экономическое и культурное 

значение Росси в мировой истории. 

Указывать основные достижения 

российской науки как фактор 

величия страны 

2 «Откуда есть пошла 

земля Русская» 

1 Род Рюриковичей. Торговые пути 

через Восточно-Европейскую 

равнину, их влияние  

на формирование древнерусской 

государственности.  

Значение Ладоги и Новгорода. 

Древний Киев – мать городов 

русских. Походы русских князей  

Составлять исторический портрет 

первых князей Рюриковичей. 

Рассказывать, привлекая карты,  

о торговых путях через Восточно-

Европейскую равнину.  

Называть ключевые события  

в борьбе с Хазарским каганатом. 

Рассказывать о походах киевских 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

на Царьград и русско-византийское 

взаимодействие. Крещение Руси: 

причины, ход, последствия. 

Значение кирилло-мефодиевской 

традиции для русской культуры. 

Образ Древней Руси в «Повести 

временных лет» 

князей на Константинополь.  

Раскрывать причины принятия 

христианства, приводить мнения 

историков, приводить примеры, 

высказывать и обосновывать 

суждения о значении 

проникновения византийской 

культуры в жизнь Древней Руси 

3 Призыв к единству. 

Нашествие монголов  

с Востока, натиск  

с Запада 

1 Нарастание политической 

раздробленности на Руси и ее 

причины. Борьба князей за власть и 

«отчины». Владимир Мономах. 

Курс Андрея Боголюбского  

на укрепление единодержавия и его 

культурная политика. Идея 

единства Руси в «Слове о полку 

Игореве» и «Слове о погибели 

Русской земли». Установление 

ордынского владычества на Руси. 

Русь – щит Европы 

Характеризовать особенности 

лествичного права. 

Называть ключевые события  

в борьбе за единство государства. 

Высказывать суждение о влиянии 

ордынского владычества  

на формирование древнерусского 

государства. 

Раскрывать причины формирования 

самодержавной формы власти  

на Руси. 

Анализировать исторические 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

тексты «Сказание о святых 

мучениках Борисе и Глебе»,  

«Слово о погибели Русской  

земли» 

4 Александр Невский как 

спаситель Руси. 

Многовекторная 

политика князя 

1 Жизнь Александра Невского. 

Наступление западных соседей 

Руси и духовно-рыцарских орденов. 

Его отражение: Невская битва и 

Ледовое побоище. 

Внешнеполитическая программа 

Александра Невского и его 

церковная политика. Деятельность 

митрополита Киевского Кирилла II. 

Наследие Александра Невского – 

великая Россия. Исторический 

выбор Даниила Галицкого и его 

последствия для Галицкой Руси 

Раскрывать причины формирования 

многовекторной политики 

Александра Невского. Сравнивать 

выбор политической стратегии 

Даниила Галицкого и Александра 

Невского. 

Раскрывать историческое значение 

выбора Александра Невского. 

Анализировать исторические 

тексты и отрывки из работ 

историков (например, 

Вернадский Г. В. «Два подвига 

Александра Невского», 

«Родословие великих князей 

русских») 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

5 Собиратели земель 

Русских 

1 Процесс объединения русских 

земель вокруг Москвы. Укрепление 

власти московских князей. Иван 

Калита. Борьба с Великим 

княжеством Литовским. Сергий 

Радонежский, Митрополит Алексий 

и Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Монастырское освоение 

северной Руси. Василий II Темный 

и отвержение Флорентийской унии. 

Иван III. Присоединение Великого 

Новгорода. Брак с Софией 

Палеолог. Стояние на Угре. 

Завершение объединения русских 

земель и начало борьбы  

за возвращение русских земель  

от Литвы 

Характеризовать причины и ход 

объединения Руси. 

Составлять исторический портрет 

Ивана Калиты, Василия II,  

Ивана III, Димитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита 

Алексия. 

Раскрывать, какое значение имело 

укрепление династических связей  

с Византией. 

Анализировать исторические 

тексты (документы «Повесть  

о начале великого царствующего 

града Москвы», Никоновская 

летопись, «Задонщина», 

Гумилев Л. Н. «От Руси к России: 

очерки этнической истории») 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

6 Иван Грозный и его 

эпоха 

1 Венчание Ивана Грозного  

на царство. Стоглавый собор. 

Составление сборника «Великие 

Четьи-Минеи». Шатровое 

зодчество – церковь Вознесения  

в Коломенском и собор Василия 

Блаженного, их символика. 

Присоединение Поволжья. 

Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского о границах царской 

власти. Ливонская война и ее 

последствия для отношений России 

и Европы. Учреждение 

Московского патриаршества  

при Федоре Иоанновиче  

Составлять исторический портрет 

Ивана Грозного. 

Составлять описание объектов 

шатрового зодчества. 

Рассказывать о причинах и ходе 

Ливонской войны. 

Приводить примеры 

антироссийской кампании в Европе. 

Раскрывать смысл и значение 

установления патриаршества  

на Руси 

7 Двуглавый орел. 

Символы и идеология 

Российского царства 

1 Государственная титулатура и 

символика. Символика двуглавого 

орла и всадника-змееборца. Титул 

«государь всея Руси». Развитие 

великокняжеского и царского 

Объяснять причины появления 

новой государственной титулатуры 

и символики. 

Называть основные элементы 

символов и описывать их смысл. 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

титула в XV–XVII вв. Сакрализация 

великокняжеской власти. 

Символика Московского Кремля. 

Символы царской власти: «шапка 

Мономаха» и другие. 

Формирование государственной 

идеологии: «Сказание о князьях 

Владимирских». Учение о Москве 

как третьем Риме и его отражение  

в государственных документах 

Раскрывать значение 

государственных символов в жизни 

государства. 

Характеризовать основные 

положения теории «Москва – 

третий Рим» 

8 Смутное время и его 

преодоление 

1 Династический кризис и причины 

Смутного времени. Правление 

Бориса Годунова. Подрыв 

представлений о сакральности 

власти. Лжедмитрий I. Гражданская 

война при Василии Шуйском. 

Польско-литовское вторжение. 

Семибоярщина. Призыв 

православной церкви и патриарха 

Гермогена к спасению Руси. 

Объяснять причины династического 

кризиса и Смутного времени. 

Характеризовать и называть 

ключевые события данного 

периода. 

Рассказывать об исторических 

обстоятельствах восстановления 

царской власти 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

К. Минин и Д. М. Пожарский. 

Восстановление царской власти, 

избрание Михаила Романова  

на царство 

9 «Волим под царя 

Восточного, 

Православного» 

1 Положение западнорусских земель 

под властью Речи Посполитой. 

Политика полонизации и ее 

опасность для национальной и 

религиозной идентичности 

населения западной и южной Руси. 

Запорожское казачество  

под руководством Богдана 

Хмельницкого. Земский собор  

1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. 

Война России с Польшей и 

Швецией. Измена гетмана 

Выговского и преодоление ее 

последствий. Андрусовское 

перемирие. «Вечный мир», выкуп 

Киева у Речи Посполитой и 

Характеризовать положение 

западнорусских земель в составе 

Речи Посполитой. 

Объяснять причины начала 

восстания под руководством 

Богдана Хмельницкого. 

Раскрывать причины обращения 

казаков к русскому царю 

(приводить мнения историков, 

высказывать и обосновывать свои 

суждения). 

Объяснять историческое значение 

Переяславской Рады 1654 г. 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

окончательное воссоединение 

Левобережной Украины с Россией 

10 Петр Великий. 

Строитель великой 

империи 

1 Азовские походы. Северная война. 

Перестройка армии. Предательство 

Мазепы и Полтавская битва.  

Петр Великий – реформатор: 

историческое значение его 

деятельности. Преобразование 

страны в ходе социально-

экономических и политических 

реформ. Значение провозглашения 

России империей в 1721 г. 

Российская империя как одно  

из ведущих государств мира 

Объяснять негативное влияние 

«отрезанности» России от морей  

на ее экономическое развитие.  

Определять, какие личные качества 

позволили Петру Алексеевичу 

начать преобразование страны. 

Объяснять, почему решающее 

сражение за выход к Балтийскому 

морю происходило на территории 

Украины. 

Показывать неоднозначный 

характер изменений в духовном 

развитии общества и положения 

Русской Православной Церкви. 

Характеризовать процесс 

укрепления государственности и 

абсолютной монархии 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

11 «Отторженная 

возвратих» 

1 Россия при Екатерине II. Русско-

турецкая война 1768–1774 гг. 

Деятельность князя 

Г. А. Потемкина. Упразднение 

Запорожской Сечи. Присоединение 

Крыма к России. Освоение земель 

Новороссии, переселенческая 

политика при Екатерине II. 

Строительство Севастополя как 

базы Черноморского флота 

Систематизировать знания  

о политике переселения на новые 

земли. 

Называть и характеризовать 

развитие новых городов Северного 

Причерноморья. Устанавливать 

связь с событиями новейшей 

истории этого региона. 

Пояснять значение выражения 

«отторженная возвратих» 

12 «Навстречь солнца». 

Русские географические 

открытия XVI–XVIII вв. 

1 Освоение русского Севера и роль  

в нем монастырей. Первые походы 

русских за Урал. Поход Ермака и 

вхождение Сибири в состав России. 

Взаимодействие России  

с коренными народами Сибири и 

Дальнего Востока. Мангазейский 

морской ход и его закрытие. 

Экспедиции русских 

землепроходцев. Основание 

Объяснять причины начала 

активного освоения новых земель. 

Характеризовать особенности 

взаимодействия с коренными 

народами Сибири и Севера. 

Объяснять значение освоения 

новых земель для экономического 

развития страны 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Якутска. Плавание С. И. Дежнева 

по проливу между Азией и 

Америкой, его историческое 

значение. Начало освоения Россией 

Дальнего Востока 

13 «Сквозь ярость бурь». 

Русские географические 

открытия XVIII–XX вв. 

1 Переход к научно-академическому 

изучению Сибири. Великая 

северная экспедиция. Феномен 

русской Америки. Кругосветное 

плавание И. Ф. Крузенштерна. 

Открытие Антарктиды. 

Исследование Сахалина и 

Приамурья, их присоединение  

к России. Экспедиции вглубь Азии. 

Научные и разведывательные 

задачи русских экспедиций. 

В. К. Арсеньев – разведчик, 

географ, писатель. Исследования 

Северного морского пути 

Характеризовать переход  

к научному изучению Сибири, 

Сахалина, Приамурья, Азиатского 

региона. 

Раскрывать роль офицеров военно-

морского флота в изучении новых 

земель, составлять их исторические 

портреты. 

Систематизировать информацию  

о научных открытиях, связанных  

с изучением новых земель. 

Объяснять значение научно-

академического изучения новых 

земель для экономического и 

культурного развития Российской 

империи 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

14 «…И вечной памятью 

двенадцатого года» 

1 Россия против экспансии Франции. 

Офранцуживание российской элиты 

и его критики, идеология 

национально-освободительной 

войны.  

Начало войны и отступление 

русской армии. Царские манифесты 

и их автор адмирал А. С. Шишков. 

Личность и военное искусство 

М. И. Кутузова. Деятельность графа 

Ф. В. Ростопчина, оставление 

Москвы, пожар в Москве. Культура 

России в 1812 году и 

патриотический подъем. «Народная 

война» и ее формы. Крах «Великой 

армии» 

Описывать народно-

освободительный характер войны и 

ее основные события. 

Раскрывать причины роста 

патриотического настроя 

(приводить мнения историков, 

высказывать и обосновывать свои 

суждения). 

Представлять характеристику 

поведения французов в Москве. 

Раскрывать роль России в создании 

системы коллективной 

безопасности 

15 Золотой век русской 

культуры. Обретение 

себя  

1 Осознание необходимости русской 

культурной самобытности и борьба 

с французским влиянием. «История 

государства Российского» 

Определять основные черты 

русской культуры в первой 

половине XIX в. 

Устанавливать взаимосвязь между 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Н. М. Карамзина и открытие 

русской древности. Философия 

русской истории в творчестве 

А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь:  

от истории казачества  

к православной философии. Расцвет 

русского ампира. Формирование 

русско-византийского стиля  

в архитектуре: К. А. Тон. 

Становление русской национальной 

оперы. М. И. Глинка. Поиски 

самобытного стиля в русской 

живописи 

патриотическим подъемом в начале 

XIX в. и развитием исторической 

науки. 

Характеризовать роль 

А. С. Пушкина как создателя 

русского реализма, М. И. Глинки 

как создателя национальной школы 

в музыке. 

Описывать основные признаки 

русского ампира, русско-

византийского стиля 

16 Золотой век русской 

культуры. Завоевание 

мира 

1 Журнальная и идейная полемика 

демократов, почвенников и 

консерваторов. Ф. И. Тютчев и 

Н. А. Некрасов. Ф. М. Достоевский: 

на вершинах духовных поисков 

человечества. Семья и история  

в романах Л. Н. Толстого. 

Характеризовать основные темы, 

мотивы в творчестве российской 

художественной интеллигенции  

во второй половине XIX в. 

Объяснять состояние русской 

литературы второй половины  

XIX в. как высочайшей точки 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Всемирное значение творчества 

А. П. Чехова. Расцвет русского 

стиля в архитектуре.  

Переход к неорусскому стилю.  

Расцвет русской музыки  

в творчестве «Могучей кучки». 

Передвижники  

реализма в отечественной 

литературе. 

Показывать влияние 

западноевропейских идей и 

древнерусских традиций  

на русскую архитектуру: модерн и 

русский национальный стиль 

17 Крымская война –

Пиррова победа Европы 

1 Курс императора Николая I  

на укрепление консервативных 

начал в Европе и России и реакция 

на него западноевропейского 

общества. «Восточный вопрос» и 

попытка его решения. 

Дипломатическая изоляция России. 

Страх европейских государств 

перед усилением России. Основные 

события войны. Оборона 

Севастополя – мужество 

защитников города. Взятие Карса. 

Применение на Балтике новых 

Характеризовать суть «восточного 

вопроса». 

Создавать образы героической 

обороны Севастополя, показывать 

подвиг русских офицеров, матросов 

и солдат, жителей города. 

Раскрывать условия Парижского 

мира и роль западников-

примиренцев при дворе  

Александра II 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

видов оружия. Победа русского 

оружия на Дальнем Востоке. 

Парижский мирный договор. Отказ 

России от ограничений по договору 

в 1870 г. 

18 Триумф Российской 

империи 

1 Курс на индустриализацию 

Российской империи. 

Экономический и инженерный 

потенциал Российской империи 

Идеологи промышленного 

развития: Александр III, 

Д. И. Менделеев, С. Ю Витте. 

Строительство Транссибирской 

магистрали. Развитие 

нефтепромыслов в Баку. 

Превращение России  

в энергетическую державу. 

Изобретательская деятельность 

В. Г. Шухова. Развитие угольной 

промышленности Донбасса. 

Большая морская программа  

Систематизировать информацию  

об идеологах промышленного 

развития. 

Составлять характеристику 

основных достижений 

промышленных глобальных 

проектов. 

Характеризовать статистические 

данные о развитии регионов 

Донбасса, Слобожанщины, 

Новороссии.  

Объяснять значение для развития 

России большой морской 

программы 



 

 

 34 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1911–1916 гг. Начало 

электрификации России. Развитие 

новых технологий 

19 В огне Первой мировой 1 Противостояние Тройственного 

союза и Антанты. Поддержка 

православных народов со стороны 

России. План Шлиффена. Начало 

войны. Значение Гумбинненского 

сражения и Галицийской битвы  

для дальнейшего хода мировой 

войны. Причины неудач  

в Восточной Пруссии. Взятие 

Трапезунда. Горлицкий прорыв и 

«Великое отступление». Крепость 

Осовец: «атака мертвецов». 

Принятие императором Николаем II 

верховного главнокомандования и 

последствия этого шага. 

Брусиловский прорыв. Развитие 

технологий в период войны.  

Характеризовать 

внешнеполитическое положение 

России в начале XX в. 

Давать характеристику планов 

сторон накануне Первой мировой 

войны, раскрывать значение 

понятия «План Шлиффена». 

Систематизировать информацию  

о ключевых событиях на Восточном 

фронте в 1914–1917 гг. 

Представлять характеристики 

участников, героев боевых 

действий российских войск, 

характеризовать роль Николая II  

в качестве Верховного 

Главнокомандующего. 

Давать характеристику позиции 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Планы послевоенного мирового 

устройства 

национальной российской элиты  

в ходе войны 

20 Россия в революционной 

смуте 

1 Подготовка к свержению 

российской монархии: 

прогрессивный блок, агитация  

в Государственной Думе и армии. 

А. И. Гучков и П. Н. Милюков. 

Внешнее влияние  

на революционные процессы. 

Выступления в Петрограде  

в феврале 1917 г. Восстание 

петроградского гарнизона. 

Создание Петросовета и 

Временного правительства.  

Блокада царского поезда и 

отречение Николая II.  

Нарастание анархии и распада 

государственности. Корниловское 

выступление. Захват власти 

большевиками 

Систематизировать информацию  

об основных этапах и ключевых 

революционных событиях 1917 г.  

Рассказывать о событиях 

Февральской революции 

в Петрограде и позиции элиты 

государства. 

Раскрывать роль иностранных 

государств в поддержке и 

финансировании 

антимонархических выступлений. 

Приводить точки зрения 

современников, историков, 

общественных деятелей  

на революционные события 

в России в 1917 г.  
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

21 Гражданская война  

в России 

1 Начало гражданской войны. 

Брестский мир и его восприятие 

российским обществом. Германское 

вторжение и интервенция стран 

Антанты. Формирование 

Добровольческой армии. Судьба 

царской семьи. От КОМУЧа  

до А. В. Колчака – белое движение 

в Сибири. Северо-Западная армия 

Н. Н. Юденича под Петроградом. 

Расказачивание и Донское 

восстание. Поражение белых армий 

в Сибири и на Юге России. 

Советско-польская война и позиция 

русского офицерства. 

Петлюровщина и ее разгром. 

Махновское движение. Эвакуация 

армии П.Н. Врангеля из Крыма. 

Крестьянская гражданская война и 

Кронштадтское восстание 

Рассказывать, используя карту,  

об установлении советской власти  

в разных краях и областях России. 

Описывать гражданскую войну как 

общенациональную катастрофу. 

Представлять портреты участников 

Гражданской войны, оказавшихся 

в противоборствовавших лагерях.  

Рассказывать о политике красного 

и белого террора, высказывать 

личностную оценку этого явления 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

22 «Уходили мы  

из Крыма». Феномен 

русской эмиграции 

первой волны 

1 Феномен русской 

послереволюционной эмиграции. 

Основные центры эмиграции: 

Галлиополийский лагерь, 

Югославия, Прага, Берлин, Париж; 

их особенности. Казачья поэзия 

Николая Туроверова. 

«Философский пароход» и его 

пассажиры. И. А. Ильин. Хранение 

идеала: Иван Шмелев. Тоска  

по Родине и мировое признание: 

С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, 

В. В. Набоков. Русские 

изобретатели в эмиграции.  

В. Н. Ипатьев и переворот в химии 

ХХ в. Новые горизонты техники: 

В. К. Зворыкин и телевидение, 

А. М. Понятов и видеозапись. 

Русская церковная эмиграция и ее 

миссия. Значение первой волны 

Характеризовать феномен русской 

послереволюционной эмиграции. 

Рассказывать о судьбах 

соотечественников, оказавшихся  

в условиях эмиграции. 

Раскрывать трагизм положения 

русских эмигрантов и их вклад  

в развитие мировой науки, 

культуры. 

Составлять исторические портреты 

выдающихся представителей 

русской эмиграции 



 

 

 38 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

русской эмиграции для российской 

и мировой культуры 

23 Проект «Украина» 1 Украинофильство в Российской 

империи. Тарас Шевченко и его 

отношение к России. «Кирилло-

мефодиевское братство» и судьба 

его участников. Общественные 

деятели России  

об украинофильстве.  

Особенности пропаганды 

украинского национализма  

в Австро-Венгрии. Михаил 

Грушевский. Феномен закарпатских 

русин. Террор против «русофилов» 

в Австро-Венгрии в годы Первой 

мировой войны. Создание 

Украинской Народной Республики. 

Брестский мир и оккупация 

Украины. Гетманство 

П. Скоропадского.  

Объяснять причины появления 

украинофильства. 

Характеризовать роль Австро-

Венгрии и Германии в развитии 

националистических настроений и 

идей в украинском обществе, 

устанавливать связь с польским 

сепаратизмом. 

Называть ключевые этапы 

подготовки и реализации проекта 

«Украина». 

Раскрывать причины расцвета 

украинского сепаратизма в период 

после февральской революции. 

Характеризовать роль большевиков 

в развитии «украинского вопроса». 

Раскрывать связь событий 

современной истории с развитием 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Гражданская война на Украине. 

Создание УССР 

сепаратизма и национализма  

на Украине 

24 Первые пятилетки 1 Принципы советского 

планирования. Первый пятилетний 

план. Флагманы пятилеток: 

Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, 

Сталинградский и Харьковский 

тракторный заводы, Азовсталь. 

Создание новых отраслей: 

химическая, автомобильная, 

авиационная. Коллективизация и 

голод 1932–1933 гг. География 

голода 1932–1933 гг. Миф  

о голодоморе как антиукраинской 

акции. Вопрос о роли 

принудительного труда  

в осуществлении 

индустриализации.  

Романтика первых пятилеток. 

Стахановское движение. 

Называть крупнейшие объекты 

индустриального строительства. 

Показывать несостоятельность 

утверждения о голодоморе как 

геноциде украинского народа.  

Рассказывать о Стахановском 

движении как способе повышения 

производительности труда. 

Давать характеристику изменениям 

в повседневной жизни советских 

людей 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Наступление на религию. 

Изменения в жизни и быте 

советских людей по итогам 

пятилетки 

25 «Вставай, страна 

огромная!» 

1 Основные этапы и ключевые 

события Великой Отечественной 

войны. Обращения В. М. Молотова 

и И. В. Сталина к народу. Призыв 

Православной Церкви к защите 

Отечества. Планы Гитлера  

по уничтожению славянских 

народов. Патриотический подъем 

народа в годы Великой 

Отечественной войны. Фронт и тыл. 

Позиция русской эмиграции  

по отношению к войне. Защитники 

Родины и пособники нацизма. 

Патриотический подвиг деятелей 

культуры 

Называть ключевые события ВОВ, 

привлекая материал курса 

отечественной истории. 

Характеризовать планы 

фашистского командования  

по уничтожению славянских 

народов. 

Раскрывать причины изменения 

официальной позиции 

руководителей государства  

к Православной Церкви.  

Показывать вклад всех народов 

СССР в победу. 

Составлять характеристику  

позиции по отношению к войне 

А. И. Деникина, И. А. Ильина. 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Представлять характеристику 

пособников нацизма и защитников 

Родины 

26 От «перестройки»  

к кризису. От кризиса  

к возрождению 

1 Идеология и действующие лица 

«перестройки». Россия и страны 

СНГ в 1990-е годы. Рыночные 

реформы. Противостояние 

президента и парламента в 1993 г. 

Принятие Конституции Российской 

Федерации. Экономика и общество: 

«новые русские», олигархи, 

финансовые пирамиды.  

«Парад суверенитетов».  

Война с терроризмом на Кавказе. 

Положение русскоязычных  

в странах СНГ. Религиозный 

ренессанс. Осознание государством 

и обществом необходимости 

обновления всех сфер жизни 

российского общества 

Характеризовать результаты 

«перестройки» и последствия 

«парада суверенитетов». 

Объяснять причины появления 

негативных социальных явлений – 

криминализация общества, 

появление деструктивных 

идеологий, терроризма. 

Характеризовать падение уровня 

жизни граждан. 

Рассказывать об изменении 

ценностей в обществе, о выборе 

между коммунистическими и 

западническими идеалами 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

27 Россия. XXI век 1 Изменение вектора развития страны 

после 2000 года. В. В. Путин.  

Рост патриотических настроений. 

Укрепление вертикали власти. 

Устранение влияния стран Запада 

на внутреннюю и внешнюю 

политику России.  

Курс на суверенную внешнюю 

политику: от Мюнхенской речи  

до операции в САР. Экономическое 

возрождение: энергетика, сельское 

хозяйство, национальные проекты. 

Перспективы импортозамещения и 

технологических рывков. 

Присоединение Крыма и 

Севастополя к России. Внесение 

поправок в Конституцию. 

Специальная военная операция 

Характеризовать исторические 

условия для изменения вектора 

развития страны. 

Раскрывать факторы национального 

возрождения и формы его 

проявления. 

Показывать цели, методы борьбы  

с олигархией во власти. 

Комментировать основные тезисы 

Мюнхенской речи В. В. Путина как 

предупреждения о намерении 

борьбы за свой суверенитет. 

Раскрывать причины участия 

России в военной операции  

в Сирийской Арабской Республике. 

Характеризовать цели и задачи 

национальных проектов, старта 

импортозамещения. 

Описывать процесс принятия 

Крыма и Севастополя в состав 



 

 

 43 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Российской Федерации как 

историческое самоопределение 

народов Крыма. 

Перечислять основные причины 

принятия поправок  

к Конституции РФ.  

Характеризовать основные 

причины, цели и задачи 

специальной военной операции  

на Украине 

28 Православие в истории 

России 

1 Основы православного Символа 

веры. Смысл христианских 

таинств – освящение человека: 

крещение и евхаристия. Церковные 

праздники. Значение монашества  

в православной традиции, русские 

монастыри: Киево-Печерская лавра, 

Троице-Сергиева лавра, Оптина 

пустынь. Идея Святой Руси и ее 

значение для русской культуры 

Характеризовать православный 

Символ веры. 

Раскрывать значение монашества  

в христианской традиции. 

Составлять описание наиболее 

известных святынь православного 

мира в России. 

Характеризовать влияние 

православия на развитие русской 

культуры. 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раскрывать роль и участие 

православных в СВО 

29 Ислам в истории России 1 Основные положения исламской 

религии. Пять столпов ислама, 

Коран и священное предание 

(сунна). Исламский календарь. 

Направления ислама. Появление 

ислама на территории России и его 

распространение. Создание 

института муфтиятов. Мусульмане 

на службе Российской империи. 

Советские гонения. Мусульмане  

в Великой Отечественной войне. 

Мусульмане в войне с терроризмом 

и в СВО. Современное положение 

ислама в России 

Характеризовать основные 

положения исламской религии, 

направлений ислама, 

существующие в нашей стране. 

Называть основные события  

из истории ислама в России. 

Составлять характеристику 

монархических партий мусульман  

и служения представителей ислама 

в период существования монархии. 

Рассказывать о гонениях и 

репрессиях на мусульман в период 

советской истории. 

Характеризовать основные позиции 

христианско-мусульманского 

диалога. Раскрывать роль 

мусульман в борьбе с терроризмом 

и их участие в СВО 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

30 Буддизм в истории 

России 

1 Основные положения буддийской 

религии. Пантеон. Типитака, 

Ганджур и Даньджур. Буддийский 

культ: будни и праздники. 

Появление буддизма на территории 

России: вторая по древности 

религиозная организация в России 

после православной церкви. 

Буддийские общины Тувы, Бурятии 

и Калмыкии. Буддийские школы. 

Иволгинский дацан. Буддисты  

в Отечественной войне 1812 г. 

Буддисты в Великой Отечественной 

войне. БТСР и ее вклад  

в укрепление межрелигиозного и 

межнационального мира.  

Буддисты в СВО 

Объяснять основные принципы и 

положения буддизма. 

Характеризовать будни и 

праздники, описывать наиболее 

значимые святыни буддийской 

религии. 

Рассказывать о гонениях  

на буддистов в период советской 

истории. 

Описывать участие буддистов  

в Отечественной войне 1812 г., 

Великой Отечественной войне,  

в СВО 

31 Иудаизм в истории 

России 

1 Основные положения иудейской 

религии. Единобожие. Тора, Танах, 

Талмуд. Иудейское благочестие: 

Характеризовать основные 

положения иудейской религии, 

состав священных книг иудеев, 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

будни и праздники. Появление 

иудаизма на территории России: 

Хазарский каганат. Иудейская 

община Киева. Ешивы Западной 

России в XV–XVI вв. Иудаизм и 

караимство в Крыму. Оформление 

хасидизма: любавичские раввины. 

Иудеи – герои Российской империи. 

Трагедия и подвиг советских евреев 

в годы Второй мировой войны. 

Современный иудаизм в России 

главные праздники. 

Называть ключевые события 

истории иудаизма на территории 

России. 

Раскрывать особенности иудаизма. 

Рассказывать о представителях 

еврейского народа – героях 

Российской империи, Героях 

Советского Союза и Героях России. 

Раскрывать смысл Холокоста и его 

трагических результатов. 

Составлять характеристику 

современного положения  

иудеев в РФ 

32 История антироссийской 

пропаганды 

1 Образ Московии  

в западноевропейской литературе и 

пропаганде. «Завещание Петра 

Великого» и другие антироссийские 

мифы в период наполеоновского 

похода на Россию. Либеральная и 

Объяснять причины зарождения 

негативного образа России  

в Европе. 

Характеризовать основные этапы 

развития русофобии.  

Раскрывать роль российской 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

революционная антироссийская 

пропаганда в Европе в XIX 

столетии и роль в ней российской 

революционной эмиграции. 

Пропаганда гитлеровской 

Германии – образ «недочеловеков». 

Антисоветская пропаганда эпохи 

холодной войны. Мифологемы и 

центры распространения 

современной русофобии. 

Концепция «отмены русской 

культуры» 

революционной эмиграции  

в создании негативного образа 

Российского государства. 

Составлять характеристику 

антисоветской пропаганды в период 

холодной войны. 

Объяснять причины появления 

концепции «отмены русской 

культуры» в период проведения 

СВО 

33 «Слава русского 

оружия» 

 Ранние этапы истории русского 

оружейного дела: государев 

пушечный двор, тульские 

оружейники. Вехи истории 

российского флота. Значение 

военной промышленности  

в модернизации Российской 

империи: Путиловский и 

Называть основные этапы развития 

оружейного дела в России, 

привлекая материал курса 

отечественной истории. 

Раскрывать причины развития и 

значение военно-промышленного 

комплекса в истории Российской 

империи, называть крупнейшие 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Обуховский заводы, развитие 

авиации. Оборонная 

промышленность в эпоху Великой 

Отечественной войны. Атомный 

проект и развитие советского 

оборонно-промышленного 

комплекса. Космическая отрасль, 

авиация, ракетостроение, 

кораблестроение. Оборонно-

промышленный комплекс 

современной России и ее новейшие 

разработки 

оборонные предприятия. 

Составлять характеристику 

развития военного производства  

в годы Великой Отечественной 

войны. 

Характеризовать особенности 

развития космической отрасли, 

ракетостроения, кораблестроения  

и авиации на современном этапе. 

Объяснять значение современного 

оборонно-промышленного 

комплекса как фактора 

стабильности и безопасности 

Российской Федерации 

34 Итоговое занятие. 

Проектная конференция 

1  Представлять результаты 

исследований и проектов 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Актуальность программы определяется изменением требо-
ваний реальности к человеку, получающему образование и реа-
лизующему себя в современном социуме . Эти изменения вклю-
чают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее 
включенности в различные социальные сферы и социальные 
отношения . Для успешного функционирования в обществе 
нужно уметь использовать получаемые знания, умения и на-
выки для решения важных задач в изменяющихся условиях, 
а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анали-
зировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных 
сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный 
выбор, принимать конструктивные решения . Необходимо пла-
нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-
ку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации не-
определенности .

Введение в российских школах Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего образова-
ния (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) 
актуализировало значимость формирования функциональной 
грамотности с учетом новых приоритетных целей образования, 
заявленных личностных, метапредметных и предметных пла-
нируемых образовательных результатов .

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение со-
держания школьного образования спектром компонентов функ-
циональной грамотности и освоение способов их интеграции . 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональ-
ная грамотность: учимся для жизни» предлагает системное 
предъявление содержания, обращающегося к различным на-
правлениям функциональной грамотности . 

Основной целью курса является формирование функци-
онально грамотной личности, ее готовности и способности 
«использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений»1 . 

1 Образовательная система «Школа 2100» . Педагогика здравого 
смысла / под ред . А . А . Леонтьева . М .: Баласс, 2003 . С .35 .
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Курс создает условия для формирования функциональной 
грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в 
формах, отличных от урочных .

Содержание курса строится по основным направлениям 
функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой, а также глобальной компе-
тентности и креативному мышлению) . В рамках каждого на-
правления в соответствии с возрастными особенностями и ин-
тересами обучающихся, а также спецификой распределения 
учебного материала по классам выделяются ключевые пробле-
мы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет 
обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на раз-
личных предметах, для решения жизненных задач, формиро-
вание стратегий работы с информацией, стратегий позитивного 
поведения, развитие критического и креативного мышления .

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5—9 клас-
сов .

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением за-
нятий 1 раз в неделю .

Реализация программы предполагает использование форм 
работы, которые предусматривают активность и самостоятель-
ность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой 
работы, проектную и исследовательскую деятельность, дело-
вые игры, организацию социальных практик . Таким образом, 
вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность 
позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны по-
иска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, 
переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди 
других людей . В целом реализация программы вносит вклад в 
нравственное и социальное формирование личности .

Методическим обеспечением курса являются задания разра-
ботанного банка для формирования и оценки функциональной 
грамотности, размещенные на портале Российской электронной 
школы (РЭШ, https://fg .resh .edu .ru/), портале ФГБНУ ИСРО 
РАО (http://skiv .instrao .ru/), электронном образовательном 
ресурсе издательства «Просвещение» (https://media .prosv .ru/
func/), материалы из пособий «Функциональная грамотность . 
Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвеще-
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ние», а также разрабатываемые методические материалы в 
помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу 
всего коллектива школьников, а также их индивидуальную и 
групповую работу .

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ
Программа курса внеурочной деятельности разработана с 

учетом рекомендаций примерной программы воспитания . 
Согласно Примерной программе воспитания у современно-

го школьника должны быть сформированы ценности Родины, 
человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 
здоровья, труда, культуры и красоты . Эти ценности находят 
свое отражение в содержании занятий по основным направ-
лениям функциональной грамотности, вносящим вклад в вос-
питание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей 
научного познания, формирование культуры здорового обра-
за жизни, эмоционального благополучия . Реализация курса 
способствует осуществлению главной цели воспитания – пол-
ноценному личностному развитию школьников и созданию ус-
ловий для их позитивной социализации .

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ
В планировании, организации и проведении занятий при-

нимают участие учителя разных предметов . Это обеспечивает 
объединение усилий учителей в формировании функциональ-
ной грамотности как интегрального результата личностного 
развития школьников .

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса 
через вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, 
организованную в разных формах . Результатом работы в пер-
вую очередь является личностное развитие ребенка . Личност-
ных результатов педагоги могут достичь, увлекая ребенка со-
вместной и интересной для него деятельностью, устанавливая 
во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмос-
феру, насыщая занятия личностно ценностным содержанием .

Особенностью занятий является их интерактивность и мно-
гообразие используемых педагогом форм работы .

Реализация программы предполагает возможность вовлече-
ния в образовательный процесс родителей и социальных пар-
тнеров школы . 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональ-
ная грамотность: учимся для жизни» представлено шестью мо-
дулями, в число которых входят читательская грамотность, ма-
тематическая грамотность, естественно-научная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные компетенции и креатив-
ное мышление .

Читательская грамотность
«Читательская грамотность – способность человека пони-

мать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в соци-
альной жизни»2 .

Читательская грамотность – основа формирования функци-
ональной грамотности в целом . Особенность этого направления 
в том, что читательская грамотность формируется средствами 
разных учебных предметов и разными форматами внеурочной 
деятельности . Модуль «Читательская грамотность» в рамках 
курса предусматривает работу с текстами разных форматов 
(сплошными, несплошными, множественными), нацелен на 
обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фак-
тологической и концептуальной, главной и второстепенной 
информации, приемам соотнесения графической и текстовой 
информации, приемам различения факта и мнения, содержа-
щихся в тексте . Занятия в рамках модуля предполагают работу 
по анализу и интерпретации содержащейся в тексте информа-
ции, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непрове-
ренной информации, что формирует умения оценивать надеж-
ность источника и достоверность информации, распознавать 
скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе 
манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения .

Математическая грамотность
Фрагмент программы внеурочной деятельности в части ма-

тематической грамотности разработан на основе Федерального 

2 По материалам сайта Организации экономического сотрудничества 
и развития [Электронный ресурс] // https://www .oecd .org/pisa/
data/PISA-2018-draft-frameworks .pdf .
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государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования с учетом современных мировых требований, 
предъявляемых к математическому образованию, Концепции 
развития математического образования в Российской Федера-
ции и традиций российского образования, которые обеспечи-
вают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 
целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся . 

Функциональность математики определяется тем, что ее 
предметом являются фундаментальные структуры нашего 
мира: пространственные формы и количественные отношения . 
Без математических знаний затруднено понимание принципов 
устройства и использования современной техники, восприятие 
и интерпретация социальной, экономической, политической 
информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность . Каждому человеку приходится выполнять рас-
четы и составлять алгоритмы, применять формулы, использо-
вать приемы геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и гра-
фиков, принимать решения в ситуациях неопределенности и 
понимать вероятностный характер случайных событий .

Формирование функциональной математической грамотно-
сти естественным образом может осуществляться на уроках 
математики, причем как в рамках конкретных изучаемых 
тем, так и в режиме обобщения и закрепления . Однако менее 
формальный формат внеурочной деятельности открывает до-
полнительные возможности для организации образовательного 
процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока . 
Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для 
урочной деятельности форм проведения математических заня-
тий: практические занятия в аудитории и на местности, опрос 
и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый 
стол и презентация . Во-вторых, такой возможностью является 
интеграция математического содержания с содержанием дру-
гих учебных предметов и образовательных областей . В данной 
программе предлагается «проинтегрировать» математику с 
финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует при-
менение математических знаний в реальной жизни каждого че-
ловека и объясняет важные понятия, актуальные для функци-
онирования современного общества, но и создает естественную 
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мотивационную подпитку для изучения как математики, так 
и обществознания .

Естественно-научная грамотность
Задачи формирования естественно-научной грамотности в 

рамках как урочной, так и неурочной деятельности в равной 
мере определяются смыслом понятия естественно-научной гра-
мотности, сформулированным в международном исследовании 
PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность чело-
века занимать активную гражданскую позицию по обществен-
но значимым вопросам, связанным с естественными науками, 
и его готовность интересоваться естественно-научными идеями . 

Естественно-научно грамотный человек стремится участво-
вать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся 
к естественным наукам и технологиям, что требует от него сле-
дующих компетентностей:

 6 научно объяснять явления;
 6 демонстрировать понимание особенностей естественно-науч-

ного исследования;
 6 интерпретировать данные и использовать научные доказа-

тельства для получения выводов» .
Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет допол-

нительные возможности с точки зрения вариативности содер-
жания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей 
степени, чем при изучении систематических учебных предме-
тов, регламентируется образовательным стандартом . Учебные 
занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеу-
рочной деятельности могут проводиться в разнообразных фор-
мах в зависимости от количественного состава учебной группы 
(это совсем не обязательно целый класс), ресурсного обеспе-
чения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), методи-
ческих предпочтений учителя и познавательной активности 
учащихся .

Финансовая грамотность
Формирование финансовой грамотности предполагает осво-

ение знаний, умений, установок и моделей поведения, необхо-
димых для принятия разумных финансовых решений . С этой 
целью в модуль финансовой грамотности Программы включе-
ны разделы «Школа финансовых решений» (5—7 классы) и 
«Основы финансового успеха» (8—9 классы) . Изучая темы этих 
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разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами 
грамотного использования денежных средств, научатся выяв-
лять и анализировать финансовую информацию, оценивать фи-
нансовые проблемы, обосновывать финансовые решения и оце-
нивать финансовые риски . Занятия по программе способствуют 
выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении 
финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных 
решений, требующих анализа альтернатив и возможных по-
следствий сделанного выбора с учетом возможностей и предпо-
чтений конкретного человека или семьи . Содержание занятий 
создает условия для применения финансовых знаний и пони-
мания при решении практических вопросов, входящих в число 
задач, рассматриваемых при изучении математики, информа-
тики, географии и обществознания .

Глобальные компетенции
Направление «глобальные компетенции» непосредствен-

но связано с освоением знаний по проблемам глобализации, 
устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изу-
чение которых в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом основного общего образования входит в программы 
естественно-научных, общественно-научных предметов и ино-
странных языков . Содержание модуля отражает два аспекта: 
глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие . Ор-
ганизация занятий в рамках модуля по «глобальным компе-
тенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, 
умения анализировать глобальные и локальные проблемы и во-
просы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать 
различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситу-
ации и проблемы, оценивать информацию, а также действия 
людей и их воздействие на природу и общество . 

Деятельность по формированию глобальной компетентности 
обучающихся позволяет решать образовательные и воспита-
тельные задачи, ориентируя школьников с учетом их возраста 
и познавательных интересов на современную систему научных 
представлений о взаимосвязях человека с природной и соци-
альной средой, повышение уровня экологической культуры, 
применение знаний из социальных и естественных наук при 
планировании своих действий и поступков и при оценке их 
возможных последствий для окружающей среды и социально-
го окружения .
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Креативное мышление
Модуль «Креативное мышление» отражает новое направле-

ние функциональной грамотности . Введение этого направления 
обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, обществен-
ное развитие, развитие материальной и духовной культуры, 
развитие производства зависят от появления инновационных 
идей, от создания нового знания и от способности его выразить 
и донести до людей . Привычка мыслить креативно помогает 
людям достигать лучших результатов в преобразовании окру-
жающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на 
вновь возникающие вызовы . Именно поэтому креативное мыш-
ление рассматривается как одна из составляющих функцио-
нальной грамотности, характеризующей способность грамотно 
пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенци-
ями при решении самого широкого спектра проблем, с кото-
рыми современный человек встречается в различных реальных 
ситуациях . Задача и назначение модуля – дать общее представ-
ление о креативном мышлении и сформировать базовые дей-
ствия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 
совершенствовать идеи, направленные на поиск инновацион-
ных решений во всех сферах человеческой жизни . Содержание 
занятий направлено на формирование у обучающихся общего 
понимания особенностей креативного мышления . В ходе за-
нятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесо-
образно применять навыки креативного мышления, учащиеся 
осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креа-
тивного мышления . Это позволяет впоследствии, на уроках и 
на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности использовать освоенные навыки для 
развития и совершенствования креативного мышления .

Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно 
в объеме 5 часов в неделю, начиная с 5 класса . Во всех модулях 
в последовательно усложняющихся контекстах предлагаются 
задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, 
формирующие необходимые для функционально грамотно-
го человека умения и способы действия . Последние занятия 
каждого года обучения используются для подведения итогов, 
проведения диагностики, оценки или самооценки и рефлексии .

Ниже представлено содержание каждого модуля Програм-
мы по годам обучения (для 5—9 классов), включая и интегри-
рованные занятия .
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5—9 КЛАССОВ
5 класс

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую 
и графическую информацию» (5 ч)

1 Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России)

2 Работаем над проектом (Школьная жизнь)

3 Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь)

4 По страницам биографий (Великие люди нашей страны)

5 Мир моего города (Человек и технический прогресс)

Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» (5 ч)

1 Мои увлечения

2 Растения и животные в нашей жизни

3 Загадочные явления

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч)

1 Модели и ситуации . Общее представление о креативности (на 
примерах простейших заданий и бытовых ситуаций) . Зна-
комство с содержательными и тематическими областями

2 Выдвижение разнообразных идей . Для чего нужно выдвигать 
разные идеи и варианты . Разные, похожие, одинаковые

3 Выдвижение креативных идей и их доработка . Для чего 
нужны нестандартные идеи . Когда и кому бывают нужны 
креативные идеи

4 От выдвижения до доработки идей . Создание продукта . Вы-
полнение проекта на основе комплексного задания

5 Диагностика и рефлексия . Самооценка . Выполнение итоговой 
работы

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседнев-
ной жизни» (4 ч)

1 Путешествия и отдых

2 Транспорт

3 Здоровье

4 Домашнее хозяйство

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 
(4 ч)

1 Собираемся за покупками: что важно знать

2 Делаем покупки: как правильно выбирать товары 
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3 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем

4 Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математи-
ка (2 ч)

1 «Деньги – не щепки, счетом крепки»

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 
отвечаем за планету. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся 
с глобальными проблемами» (5 ч)

1 Мы умеем дружить

2 Общаемся с одноклассниками и живем интересно

3 Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть 
глобально компетентным?

4 Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем 
действовать . Идея: на материале заданий «Покупаем новое» 
и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой 
грамотностью по теме «Покупки» 

6 класс
Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и 
мнения» (5 ч)

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле)

2 Открываем тайны планеты (Изучение планеты)

3 Открываем мир науки (Человек и природа)

4 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей 
страны)

5 Наши поступки (межличностные взаимодействия)

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» 
(5 ч)

1 Мои увлечения

2 Растения и животные в нашей жизни

3 Загадочные явления

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч)

1 Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и 
ситуации .
Модели заданий:

 6 названия и заголовки (ПС3)
 6 рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (ВС4)

3 ПС – письменное самовыражение (здесь и далее)
4 ВС – визуальное самовыражение (здесь и далее)



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 13

 6 межличностные отношения (СПр5)
 6 исследовательские вопросы (ЕНПр6)

2 Выдвижение разнообразных идей . Учимся проявлять гиб-
кость и беглость мышления . Разные образы и ассоциации

3 Выдвижение креативных идей и их доработка . Оригиналь-
ность и проработанность
Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 
оригинальные идеи

4 От выдвижения до доработки идей . Выполнение проекта на 
основе комплексного задания

5 Диагностика и рефлексия . Самооценка . Выполнение итоговой 
работы

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседнев-
ной жизни» (4 ч)

1 Спорт

2 Геометрические формы вокруг нас

3 Здоровый образ жизни

4 В школе и после школы (или Общение)

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 
(4 ч)

1 Семейный бюджет: по доходам — и расход

2 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых 
затруднений 

3 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги 
бережет

4 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного 
бюджета

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математи-
ка (2 ч)

1 «Копейка к копейке – проживет семейка»

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 
отвечаем за планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем 
сохранить природу » (5 ч)

1 Мы разные, но решаем общие задачи

2-3 Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении . Со-
блюдаем правила . Участвуем в самоуправлении

5 СПр – решение социальных проблем (здесь и далее)
6 ЕНПр – решение естественнонаучных проблем (здесь и далее)
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4 Глобальные проблемы в нашей жизни

5 Заботимся о природе 

7 класс
Модуль: Читательская грамотность «В мире текстов: от этикетки 
до повести» (5 ч)

1 Смысл жизни (Я и моя жизнь)

2 Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по 
читательской грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои 
интересы и интересы других» по «Глобальным компетенци-
ям»

3 Человек и книга 

4 Будущее (Человек и технический прогресс) 

5 Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг)

Модуль: Естественно-научная грамотность «Узнаем новое и объяс-
няем» (5 ч)

1 Наука и технологии

2 Мир живого

3 Вещества, которые нас окружают

4 Мои увлечения

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро-
ках, в школе и в жизни» (5 ч)

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межлич-
ностного взаимодействия . Анализ моделей и ситуаций . 
Модели заданий: 

 6 сюжеты, сценарии (ПС),
 6 эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС),
 6 проблемы экологии (СПр),
 6 выдвижение гипотез (ЕНПр)

2 Выдвижение разнообразных идей . Учимся проявлять гиб-
кость и беглость мышления . Разные сюжеты .

3 Выдвижение креативных идей и их доработка . Оригиналь-
ность и проработанность . Когда возникает необходимость 
доработать идею? 
Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи .

4 От выдвижения до доработки идей . Создание продукта . Вы-
полнение проекта на основе комплексного задания .

5 Диагностика и рефлексия . Самооценка . Выполнение итого-
вой работы
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Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружаю-
щем мире» (4 ч)

1 В домашних делах: ремонт и обустройство дома

2 В общественной жизни: спорт

3 На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения

4 В профессиях: сельское хозяйство

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 
(4 ч)

1 Как финансовые угрозы превращаются в финансовые непри-
ятности

2 Уловки финансовых мошенников: что помогает от них защи-
титься

3 Заходим в Интернет: опасности для личных финансов 

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведе-
ния

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математи-
ка (2 ч)

1 «Покупать, но по сторонам не зевать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 
отвечаем за планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе 
решать проблемы » (5 ч)

1 С чем могут быть связаны проблемы в общении

2 Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы 
друга . 
Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция с 
читательской грамотностью

3 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобаль-
ных проблем

4-5 Действуем для будущего: участвуем в изменении экологиче-
ской ситуации . Выбираем профессию 

8 класс
Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: про-
буем действовать» (5 ч)

1 Смысл жизни (я и моя жизнь)

2 Человек и книга

3 Познание 
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Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют зна-
ния?» (5 ч)

1 Наука и технологии

2 Мир живого

3 Вещества, которые нас окружают

4 Наше здоровье

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро-
ках, в школе и в жизни» (5 ч)

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального 
взаимодействия . Анализ моделей и ситуаций . 
Модели заданий:

 6 тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС),
 6 схемы, опорные конспекты (ВС),
 6 социальные инициативы и взаимодействия (СПр),
 6 изобретательство и рационализаторство (ЕНПр) .

2 Выдвижение разнообразных идей . Проявляем гибкость и 
беглость мышления при решении школьных проблем . Ис-
пользование имеющихся знаний для креативного решения 
учебных проблем .

3 Выдвижение креативных идей и их доработка . Оригиналь-
ность и проработанность . Когда на уроке мне помогла креа-
тивность? 

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креатив-
ность при выполнении задания.

4 От выдвижения до доработки идей . Создание продукта . Вы-
полнение проекта на основе комплексного задания

5 Диагностика и рефлексия . Самооценка . Выполнение итого-
вой работы

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружаю-
щем мире» (4 ч)

1 В профессиях

2 В общественной жизни

3 В общественной жизни

4 В профессиях

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» 
(4 ч)

1 Финансовые риски и взвешенные решения

2 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не поте-
рять
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3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать

4 Самое главное о сбережениях и накоплениях 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математи-
ка (2 ч)

1 «Сосчитать – после не хлопотать»

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 
отвечаем за планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы 
общения и действуем для будущего» (5 ч)

1 Социальные нормы – основа общения

2-3 Общаемся со старшими и с младшими . Общаемся «по прави-
лам» и достигаем общих целей 

4 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобаль-
ных проблем

5 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы

9 класс
Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных 
точек зрения» (5 ч)

1 Смысл жизни (я и моя жизнь)

2 Самоопределение

3 Смыслы, явные и скрытые

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 
ч)

1 Наука и технологии

2 Вещества, которые нас окружают

3 Наше здоровье

4 Заботимся о Земле

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро-
ках, в школе и в жизни» (5 ч)

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностно-
го роста и социального проектирования . Анализ моделей и 
ситуаций . 
Модели заданий: 

 6 диалоги (ПС),
 6 инфографика (ВС),
 6 личностные действия и социальное проектирование (СПр),
 6 вопросы методологии научного познания (ЕНПр) .

2 Выдвижение разнообразных идей . Проявляем гибкость и 
беглость мышления при решении жизненных проблем .
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3 Выдвижение креативных идей и их доработка . Оригиналь-
ность и проработанность . В какой жизненной ситуации мне 
помогла креативность? Моделируем жизненную ситуацию: 
когда может понадобиться креативность

4 От выдвижения до доработки идей . Создание продукта . Вы-
полнение проекта на основе комплексного задания .

5 Диагностика и рефлексия . Самооценка . Выполнение итого-
вой работы

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружаю-
щем мире» (4 ч)

1 В общественной жизни: социальные опросы

2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет

4 В домашних делах: коммунальные платежи

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» 
(4 ч) 

1 Мое образование — мое будущее

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор

3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, ра-
бота и финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математи-
ка (2 ч)

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок»

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 
отвечаем за планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся 
цифровом мире» (5 ч)

1 Какое общение называют эффективным . Расшифруем «4к»

2-3 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереоти-
пами, действуем сообща

4-5 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобаль-
но компетентным?  
Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого разви-
тия 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение 
достижений обучающимися следующих личностных, мета-
предметных и предметных образовательных результатов . Они 
формируются во всех направлениях функциональной грамот-
ности, при этом определенные направления создают наиболее 
благоприятные возможности для достижения конкретных об-
разовательных результатов .

Личностные результаты
 6 осознание российской гражданской идентичности (осозна-

ние себя, своих задач и своего места в мире);
 6 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав; 
 6 ценностное отношение к достижениям своей Родины — Рос-

сии, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым под-
вигам и трудовым достижениям народа;

 6 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личност-
ному самоопределению;

 6 осознание ценности самостоятельности и инициативы;
 6 наличие мотивации к целенаправленной социально значи-

мой деятельности; стремление быть полезным, интерес к 
социальному сотрудничеству;

 6 проявление интереса к способам познания;
 6 стремление к самоизменению;
 6 сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом; 

 6 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора;

 6 установка на активное участие в решении практических за-
дач, осознание важности образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и раз-
витие необходимых умений; 

 6 осознанный выбор и построение индивидуальной траекто-
рии образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей;

 6 активное участие в жизни семьи;
 6 приобретение опыта успешного межличностного общения;
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 6 готовность к разнообразной совместной деятельности, ак-
тивное участие в коллективных учебно-исследовательских, 
проектных и других творческих работах;

 6 проявление уважения к людям любого труда и результатам 
трудовой деятельности; бережного отношения к личному и 
общественному имуществу;

 6 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков без-
опасного поведения в интернет-среде .
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обуча-

ющегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды:

 6 освоение социального опыта, основных социальных ролей; 
осознание личной ответственности за свои поступки в мире;

 6 готовность к действиям в условиях неопределенности, по-
вышению уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навы-
ки и компетенции из опыта других; 

 6 осознание необходимости в формировании новых знаний, в 
том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-
тах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планиро-
вать свое развитие .
Личностные результаты, связанные с формированием эко-

логической культуры:
 6 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики;
 6 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окру-

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий;

 6 ориентация на применение знаний из социальных и есте-
ственных наук для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;

 6 повышение уровня экологической культуры, осознание гло-
бального характера экологических проблем и путей их ре-
шения;

 6 активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-
щей среде; осознание своей роли как гражданина и потре-
бителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред; 
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 6 готовность к участию в практической деятельности экологи-
ческой направленности .
Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-
ций и расширение опыта деятельности .

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по 

трем направлениям и отражают способность обучающихся ис-
пользовать на практике универсальные учебные действия, со-
ставляющие умение учиться: 

 — овладение универсальными учебными познавательными 
действиями;

 — овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями;

 — овладение универсальными регулятивными действиями .
 6 Освоение обучающимися межпредметных понятий (исполь-

зуются в нескольких предметных областях и позволяют свя-
зывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-
дулей в целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, ре-
гулятивные); 

 6 способность их использовать в учебной, познавательной и 
социальной практике; 

 6 готовность к самостоятельному планированию и осуществле-
нию учебной деятельности и организации учебного сотруд-
ничества с педагогическими работниками и сверстниками, 
к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

 6 способность организовать и реализовать собственную позна-
вательную деятельность;

 6 способность к совместной деятельности;
 6 овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, 
в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 
ее целевой аудитории .

Овладение универсальными учебными познавательными дей-
ствиями:

1) базовые логические действия:
 6 владеть базовыми логическими операциями:
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 — сопоставления и сравнения,
 — группировки, систематизации и классификации,
 — анализа, синтеза, обобщения,
 — выделения главного;

 6 владеть приемами описания и рассуждения, в т .ч . – с помо-
щью схем и знако-символических средств;

 6 выявлять и характеризовать существенные признаки объек-
тов (явлений); 

 6 устанавливать существенный признак классификации, ос-
нования 

 6 для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 6 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-
дениях; 

 6 предлагать критерии для выявления закономерностей и про-
тиворечий; 

 6 выявлять дефициты информации, данных, необходимых 
для решения поставленной задачи;

 6 выявлять причинно-следственные связи при изучении явле-
ний и процессов; 

 6 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-
ных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-
лировать гипотезы о взаимосвязях;

 6 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наи-
более подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев);
2) базовые исследовательские действия:

 6 использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания;

 6 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-
альным и желательным состоянием ситуации, объекта, са-
мостоятельно устанавливать искомое и данное;

 6 формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мне-
ние;

 6 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-
сложный эксперимент, небольшое исследование по установ-
лению особенностей объекта изучения, причинно-следствен-
ных связей и зависимостей объектов между собой;

 6 оценивать на применимость и достоверность информации, 
полученной в ходе исследования (эксперимента);
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 6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 
владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;

 6 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных си-
туациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;
3) работа с информацией:

 6 применять различные методы, инструменты и запросы при 
поиске и отборе информации или данных из источников с 
учетом предложенной 

 6 учебной задачи и заданных критериев; 
 6 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-

тировать информацию различных видов и форм представ-
ления;

 6 находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-
вергающие одну и ту же идею, версию) в различных инфор-
мационных источниках;

 6 самостоятельно выбирать оптимальную форму представ-
ления информации и иллюстрировать решаемые задачи 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;

 6 оценивать надежность информации по критериям, предло-
женным педагогическим работником или сформулирован-
ным самостоятельно; 

 6 эффективно запоминать и систематизировать информацию .
Овладение системой универсальных учебных познаватель-

ных действий обеспечивает сформированность когнитивных 
навыков у обучающихся .

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-
ствиями:

1) общение:
 6 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с целями и условиями общения;
 6 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 
 6 распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпо-
сылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры;
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 6 понимать намерения других, проявлять уважительное отно-
шение к собеседнику и в корректной форме формулировать 
свои возражения;

 6 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по су-
ществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 
на решение задачи и поддержание благожелательности об-
щения;

 6 сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-
ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

 6 публично представлять результаты решения задачи, выпол-
ненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 6 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом за-
дач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использова-
нием иллюстративных материалов;
2) совместная деятельность:

 6 понимать и использовать преимущества командной и ин-
дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;

 6 принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

 6 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов-
ность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 6 планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

 6 выполнять свою часть работы, достигать качественного ре-
зультата по своему направлению и координировать свои дей-
ствия с другими членами команды;

 6 оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-
териям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; 

 6 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчета перед группой .
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Овладение системой универсальных учебных коммуника-
тивных действий обеспечивает сформированность социальных 
навыков и эмоционального интеллекта обучающихся .

Овладение универсальными учебными регулятивными действи-
ями:

1) самоорганизация:
 6 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;
 6 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие ре-
шений группой);

 6 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с уче-
том имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-
гументировать предлагаемые варианты решений;

 6 составлять план действий (план реализации намеченного ал-
горитма решения), корректировать предложенный алгоритм 
с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;

 6 делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:

 6 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-
сии;

 6 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 
изменения;

 6 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать ре-
шение к меняющимся обстоятельствам; 

 6 объяснять причины достижения (недостижения) результа-
тов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

 6 вносить коррективы в деятельность на основе новых обсто-
ятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей;

 6 оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:

 6 различать, называть и управлять собственными эмоциями 
и эмоциями других;

 6 выявлять и анализировать причины эмоций;
 6 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;
 6 регулировать способ выражения эмоций;
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4) принятие себя и других:
 6 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
 6 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
 6 принимать себя и других, не осуждая;
 6 открытость себе и другим;
 6 осознавать невозможность контролировать все вокруг .

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 
действий обеспечивает формирование смысловых установок 
личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы-
ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво-
го поведения) .

Предметные результаты освоения программы основного об-
щего образования представлены с учетом специфики содержа-
ния предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 
деятельности обучающихся по формированию и оценке функ-
циональной грамотности .

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной 
деятельности вносят вклад в достижение следующих предмет-
ных результатов по предметной области «Русский язык и ли-
тература» .

По учебному предмету «Русский язык»:
 6 понимание прослушанных или прочитанных учебно-на-

учных, официально-деловых, публицистических, художе-
ственных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи: формулирование в устной и письменной форме 
темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 
содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содер-
жания текста;

 6 овладение умениями информационной переработки прослу-
шанного или прочитанного текста; выделение главной и вто-
ростепенной информации, явной и скрытой информации в 
тексте;

 6 представление содержания прослушанного или прочитанно-
го учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; коммен-
тирование текста или его фрагмента;

 6 извлечение информации из различных источников, ее ос-
мысление и оперирование ею;
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 6 анализ и оценивание собственных и чужих письменных 
и устных речевых высказываний с точки зрения решения 
коммуникативной задачи;

 6 определение лексического значения слова разными способа-
ми (установление значения слова по контексту) .

По учебному предмету «Литература»:
 6 овладение умениями смыслового анализа художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, ин-
терпретировать и оценивать прочитанное;

 6 умение анализировать произведение в единстве формы и со-
держания; определять тематику и проблематику произведе-
ния; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 
авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять осо-
бенности языка художественного произведения;

 6 овладение умениями самостоятельной интерпретации и 
оценки текстуально изученных художественных произведе-
ний (в том числе с использованием методов смыслового чте-
ния, позволяющих воспринимать, понимать и интерпрети-
ровать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 
воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 
анализа) .
Занятия по математической грамотности в рамках внеуроч-

ной деятельности вносят вклад в достижение следующих пред-
метных результатов по учебному предмету «Математика»:

Использовать в практических (жизненных) ситуациях сле-
дующие предметные математические умения и навыки:

 6  сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые 
числа, обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и 
иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и пись-
менные приемы, арифметические действия с рациональны-
ми числами; выполнять проверку, прикидку результата вы-
числений; округлять числа; вычислять значения числовых 
выражений; использовать калькулятор;

 6 решать практико-ориентированные задачи, содержащие 
зависимости величин (скорость, время, расстояние, цена, 
количество, стоимость), связанные с отношением, пропор-
циональностью величин, процентами (налоги, задачи из 
области управления личными и семейными финансами), 



28 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы

решать основные задачи на дроби и проценты, используя 
арифметический и алгебраический способы, перебор всех 
возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользовать-
ся основными единицами измерения: цены, массы; расстоя-
ния, времени, скорости; выражать одни единицы величины 
через другие; интерпретировать результаты решения задач 
с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматри-
ваемых объектов;

 6 извлекать, анализировать, оценивать информацию, пред-
ставленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой 
диаграммах, интерпретировать представленные данные, ис-
пользовать данные при решении задач; представлять инфор-
мацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, 
инфографики; оперировать статистическими характеристи-
ками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наи-
меньшее значения, размах числового набора;

 6 оценивать вероятности реальных событий и явлений, пони-
мать роль практически достоверных и маловероятных собы-
тий в окружающем мире и в жизни;

 6 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, 
многоугольник, окружность, круг; распознавать паралле-
лепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать тер-
минологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; 
приводить примеры объектов окружающего мира, имею-
щих форму изученных плоских и пространственных фигур, 
примеры параллельных и перпендикулярных прямых в про-
странстве, на модели куба, примеры равных и симметрич-
ных фигур; пользоваться геометрическими понятиями: ра-
венство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства 
изученных фигур для их распознавания, построения; при-
менять признаки равенства треугольников, теорему о сумме 
углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей;

 6 находить длины отрезков и расстояния непосредственным 
измерением с помощью линейки; находить измерения па-
раллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, 
периметр и площадь фигур, составленных из прямоуголь-
ников; находить длину окружности, плошадь круга; вычис-
лять объем куба, параллелепипеда по заданным измерени-
ям; решать несложные задачи на измерение геометрических 
величин в практических ситуациях; пользоваться основны-
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ми метрическими единицами измерения длины, площади, 
объема; выражать одни единицы величины через другие;

 6 использовать алгебраическую терминологию и символику; 
выражать формулами зависимости между величинами; по-
нимать графический способ представления и анализа ин-
формации, извлекать и интерпретировать информацию из 
графиков реальных процессов и зависимостей, использовать 
графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

 6 переходить от словесной формулировки задачи к ее алге-
браической модели с помощью составления уравнения или 
системы уравнений, интерпретировать в соответствии с кон-
текстом задачи полученный результат; использовать нера-
венства при решении различных задач;

 6 решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми 
последовательностями, использовать свойства последова-
тельностей .

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках вне-
урочной деятельности вносят вклад в достижение следующих 
предметных результатов по предметной области «Естествен-
но-научные предметы»: 

 6 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в 
контексте ситуаций практико-ориентированного характера;

 6 умение проводить учебное исследование, в том числе пони-
мать задачи исследования, применять методы исследова-
ния, соответствующие поставленной цели, осуществлять в 
соответствии с планом собственную деятельность и совмест-
ную деятельность в группе;

 6 умение применять простые физические модели для объясне-
ния процессов и явлений;

 6 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ 
в зависимости от их состава и строения, влияние веществ 
и химических процессов на организм человека и окружаю-
щую природную среду;

 6 умение использовать изученные биологические термины, 
понятия, теории, законы и закономерности для объяснения 
наблюдаемых биологических объектов, явлений и процес-
сов;

 6 сформированность представлений об экосистемах и значении 
биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, 
стоящих перед человечеством, и способах их преодоления;
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 6 умение использовать приобретенные знания и навыки для 
здорового образа жизни, сбалансированного питания и фи-
зической активности; умение противодействовать лженауч-
ным манипуляциям в области здоровья; 

 6 умение характеризовать принципы действия технических 
устройств промышленных технологических процессов .

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной 
деятельности вносят вклад в достижение следующих предмет-
ных результатов по различным предметным областям:

 6 освоение системы знаний, необходимых для решения фи-
нансовых вопросов, включая базовые финансово-экономиче-
ские понятия, отражающие важнейшие сферы финансовых 
отношений;

 6 формирование умения устанавливать и объяснять взаимос-
вязи явлений, процессов в финансовой сфере общественной 
жизни, их элементов и основных функций;

 6 формирование умения решать познавательные и практиче-
ские задачи, отражающие выполнение типичных для несо-
вершеннолетнего социальных ролей и социальные взаимо-
действия в финансовой сфере общественной жизни, в том 
числе направленные на определение качества жизни чело-
века, семьи и финансового благополучия;

 6 формирование умения использовать полученную информа-
цию в процессе принятия решений о сохранении и накопле-
нии денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков различных финансо-
вых услуг;

 6 формирование умения распознавать попытки и предупреж-
дать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 
криминальные формы сетевой активности (в том числе фи-
шинг);

 6 формирование умения с опорой на знания, факты обществен-
ной жизни и личный социальный опыт оценивать собствен-
ные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия экономической рациональности (включая во-
просы, связанные с личными финансами, для оценки рисков 
осуществления финансовых мошенничеств, применения не-
добросовестных практик);

 6 приобретение опыта использования полученных знаний 
в практической деятельности, в повседневной жизни для 
принятия рациональных финансовых решений в сфере 
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управления личными финансами, определения моделей це-
лесообразного финансового поведения, составления личного 
финансового плана .

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной 
деятельности вносят вклад в достижение следующих предмет-
ных результатов по различным предметным областям:

 6 освоение научных знаний, умений и способов действий, 
специфических для соответствующей предметной области;

 6 формирование предпосылок научного типа мышления;
 6 освоение деятельности по получению нового знания, его ин-

терпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов .

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной 
деятельности вносят вклад в достижение следующих предмет-
ных результатов по различным предметным областям:

 6 способность с опорой на иллюстрации и/или описания си-
туаций составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги 
и инсценировки;

 6 проявлять творческое воображение, изображать предметы и 
явления;

 6 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых 
терминов, суждений, выражений и т .п .;

 6 предлагать адекватные способы решения различных соци-
альных проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в 
области экологии, в области заботы о людях с особыми по-
требностями, в области межличностных взаимоотношений;

 6 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, 
схемы экспериментов, предложения по изобретательству .
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Ч
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ои
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оо
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р
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н
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зо
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л
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а 
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-
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ещ
ен

и
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u
n
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Р
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п
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н
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ж
и

зн
ь)
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П

ри
ем

ы
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н
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ы
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оо
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и
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ве

н
н

ую
 

ги
п

от
ез

у,
 п

ро
гн
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н

и
е 

ра
сс

уж
де

н
и

й
 . 

О
бъ

-
я

сн
ен

и
е 

я
вл

ен
и

й
 

с 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

ем
 

п
ри

об
ре

те
н

н
ы

х 
зн

ан
и

й
 . 

А
н

ал
и

з 
ре

-
зу

л
ьт

ат
ов

 э
кс

п
ер

и
-

м
ен

то
в 

(о
п

и
са

н
н

ы
х 

и
л

и
 п

ро
ве

де
н

н
ы

х 
са

м
ос

то
я

те
л

ьн
о)

 .

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 Е

ст
ес

тв
ен

н
о-

н
а-

уч
н

ая
 г

ра
м

от
н

ос
ть

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
1:

 
уч

еб
 . 

п
ос

об
и

е 
дл

я
 о

б-
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 /

 п
од

 
ре

д .
 Г

 . 
С

 . 
К

ов
ал

ев
ой

, 
А

 . 
Ю

 . 
П

ен
ти

н
а .

 –
 

М
 . 

; 
С

П
б .

 :
 П

ро
св

е-
щ

ен
и

е,
 2

02
0 .

9 .
З

аг
ад

оч
-

н
ы

е 
я

вл
е-

н
и

я

2
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
й

 
«Л

аз
ер

н
ая

 у
ка

зк
а 

и
 ф

он
ар

и
к»

 и
 «

Ч
то

 
та

ко
е 

сн
ег

» 

П
ро

ве
де

н
и

е 
п

ро
-

ст
ы

х 
и

сс
л

ед
ов

а-
н

и
й

 и
 а

н
ал

и
з 

и
х 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 .

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

л
и

 г
ру

п
п

ах
 . 

П
ре

зе
н

та
ц

и
я

 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 

и
сс

л
ед

ов
ан

и
я

 .

П
ор

та
л

 Р
Э

Ш
 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

)

М
од

ул
ь 

3
: 

К
р

еа
ти

вн
ое

 м
ы

ш
л

ен
и

е 
«

У
чи

м
ся

 м
ы

сл
и

ть
 к

р
еа

ти
вн

о»
 (

5 
ч)

12
 .

К
ре

ат
и

в-
н

ое
 м

ы
ш

-
л

ен
и

е:
 

М
од

ел
и

 и
 

си
ту

ац
и

и
 

1
О

бщ
ее

 п
ре

дс
та

вл
е-

н
и

е 
о 

кр
еа

ти
вн

ос
ти

 
(н

а 
п

ри
м

ер
ах

 п
ро

-
ст

ей
ш

и
х 

за
да

н
и

й
 и

 
бы

то
вы

х 
си

ту
ац

и
й

) .
 

З
н

ак
ом

ст
во

 с
 с

од
ер

-
ж

ат
ел

ьн
ы

м
и

 и
 т

ем
а-

ти
че

ск
и

м
и

 о
бл

ас
тя

м
и

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

гл
ав

н
ог

о .
 С

ов
м

ес
т-

н
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
В

ы
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 
и

 о
бс

уж
де

н
и

е

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u)

   
П

и
сь

м
ен

н
ое

 с
ам

ов
ы

-
ра

ж
ен

и
е:

 
 6
5 

кл
 .,

 Н
ео

бы
чн

ая
 

ка
рт

и
н

а,
 з

ад
ан

и
е 

1,
 

В
и

зу
ал

ьн
ое

 с
ам

ов
ы

-
ра

ж
ен

и
е:

 
 6
5 

кл
, 

Ч
то

 с
кр

ы
то

 з
а 

ри
су

н
ко

м
, 

за
да

н
и

е 
2,
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

р
ес

ур
сы

, 
вк

л
ю

ча
я

 
эл

ек
тр

он
н

ы
е 

(ц
и

ф
-

р
ов

ы
е)

 

ра
зл

и
чн

ы
х 

сп
ос

о-
бо

в 
п

ро
я

вл
ен

и
я

 
кр

еа
ти

вн
ос

ти
: 

- 
са

м
ов

ы
ра

ж
ен

и
е 

с 
п

ом
ощ

ью
 т

ек
ст

ов
, 

ри
су

н
ко

в,
 м

и
м

и
ки

 
и

 п
л

ас
ти

ки
, 

та
н

ц
а 

и
 д

р .
 –

 р
еш

ен
и

е 
п

ро
бл

ем
 с

оц
и

ал
ь-

н
ог

о 
и

 н
ау

чн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а .

Р
еш

ен
и

е 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

п
ро

бл
ем

: 
 6
5 

кл
, 

К
л

ас
с,

 з
ад

а-
н

и
е 

2,
 

Р
еш

ен
и

е 
н

ау
чн

ы
х 

п
ро

бл
ем

: 
 6
5 

кл
, 

И
зо

бр
ет

ае
м

 с
о-

ре
вн

ов
ан

и
е,

 з
ад

ан
и

я
 

1,
 2

, 
«О

бл
ож

ка
 д

л
я

 к
н

и
-

ги
»:

 э
л

ек
тр

он
н

ы
й

 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 

13
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
ра

зн
о-

об
ра

зн
ы

х 
и

де
й

 

1
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
ро

бл
е-

м
ы

: 
Д

л
я

 ч
ег

о 
бы

ва
ет

 
н

уж
н

о 
вы

дв
и

га
ть

 
ра

зн
ы

е 
и

де
и

 и
 в

ар
и

-
ан

ты
 . 

Р
аз

н
ы

е,
 п

ох
о-

ж
и

е,
 о

ди
н

ак
ов

ы
е .

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
В

ы
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 
и

 о
бс

уж
де

н
и

е 
п

ри
-

чи
н

, 
п

о 
ко

то
ры

м
 

тр
еб

уе
тс

я

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
  

П
и

сь
м

ен
н

ое
 с

ам
ов

ы
-

ра
ж

ен
и

е:
 

 6
5 

кл
 .,

 В
ы

ду
м

ан
н

ая
 

ст
ра

н
а,

 з
ад

ан
и

е 
1,

 6
5 

кл
 .,

 П
ра

зд
н

и
к 

ос
ен

и
, 

за
да

н
и

е 
1,

 
 6
5 

кл
, 

К
л

ас
с,

 з
ад

а-
н

и
е 

1 
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п
ро

я
вл

я
ть

 б
ег

л
ос

ть
 

м
ы

ш
л

ен
и

я
, 

ги
б-

ко
ст

ь 
и

 р
аз

н
оо

-
бр

аз
и

е 
м

ы
ш

л
ен

и
я

 . 
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
те

ст
а 

«К
ру

ги
» 

п
о 

м
ет

о-
ди

ке
 «

В
ар

те
га

»,
 

п
од

сч
ет

 к
ол

и
че

ст
ва

 
вы

дв
и

н
ут

ы
х 

и
де

й
 и

 
ко

л
и

че
ст

ва
 р

аз
л

и
-

ча
ю

щ
и

хс
я

 и
де

й
 . 

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в:
 

- 
чт

о 
оз

н
ач

ае
т 

вы
-

дв
и

га
ть

 и
де

и
? 

- 
че

м
 о

тл
и

ча
ю

тс
я

 
ра

з н
оо

бр
аз

н
ы

е 
и

де
и

? 
- 

п
оя

сн
ят

ь 
н

а 
п

ри
-

м
ер

ах
, 

ко
гд

а,
 п

ри
 

ка
ки

х 
ус

ло
ви

ях
 т

ре
-

бу
ет

ся
 п

ре
дл

аг
ат

ь 
ра

зн
ы

е 
ва

ри
ан

ты
 

ре
ш

ен
и

й

В
и

зу
ал

ьн
ое

 с
ам

ов
ы

-
ра

ж
ен

и
е:

 
 6
5 

кл
 .,

 Э
м

бл
ем

а 
дл

я
 

п
ер

во
кл

ас
сн

и
ко

в,
 

за
да

н
и

е 
1,

 
Р

еш
ен

и
е 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х 
п

ро
бл

ем
 

 6
5 

кл
, 

Т
оч

н
ос

ть
 –

 
ве

ж
л

и
во

ст
ь 

ко
ро

-
л

ей
, 

за
да

н
и

е 
1 

Р
еш

ен
и

е 
н

ау
чн

ы
х 

п
ро

бл
ем

 
 6
5 

кл
, 

М
я

ч 
бу

ду
щ

е-
го

, 
за

да
н

и
е 

1 
 

«П
ар

та
 б

уд
ущ

ег
о»

: 
эл

ек
тр

он
н

ы
й

 о
бр

а-
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
 (

h
tt

ps
:/

/
m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .r

u
/f

u
n

c/
) 

14
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
кр

е-
ат

и
вн

ы
х 

и
де

й
 и

 и
х 

до
ра

бо
тк

а

1
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
ро

бл
ем

: 
-Д

л
я

 ч
ег

о 
н

уж
н

ы
 н

е-
ст

ан
да

рт
н

ы
е 

и
де

и
 . 

-К
ог

да
 и

 к
ом

у 
бы

ва
-

ю
т 

н
уж

н
ы

 к
ре

ат
и

в-
н

ы
е 

и
де

и
?

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

: 
 

- 
п

о 
п

од
бо

ру
 с

и
-

н
он

и
м

ов
 к

 с
л

ов
у 

«о
ри

ги
н

ал
ьн

ы
й

»;
  

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 и
 м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u)

 
П

и
сь

м
ен

но
е 

са
м

ов
ы

-
ра

ж
ен

и
е:

 6
5 

кл
 .,

 Н
ео

бы
чн

ая
 

ка
рт

и
н

а,
 з

а д
ан

и
е 

3,
 

В
и

зу
ал

ьн
ое

 с
ам

ов
ы

ра
-

ж
ен

и
е:

 6
5 

кл
, 

У
л

ы
бк

а 
ос

ен
и

, 
за

да
н

и
е 

1,

№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

р
ес

ур
сы

, 
вк

л
ю

ча
я

 
эл

ек
тр

он
н

ы
е 

(ц
и

ф
-

р
ов

ы
е)

 

ра
зл

и
чн

ы
х 

сп
ос

о-
бо

в 
п

ро
я

вл
ен

и
я

 
кр

еа
ти

вн
ос

ти
: 

- 
са

м
ов

ы
ра

ж
ен

и
е 

с 
п

ом
ощ

ью
 т

ек
ст

ов
, 

ри
су

н
ко

в,
 м

и
м

и
ки

 
и

 п
л

ас
ти

ки
, 

та
н

ц
а 

и
 д

р .
 –

 р
еш

ен
и

е 
п

ро
бл

ем
 с

оц
и

ал
ь-

н
ог

о 
и

 н
ау

чн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а .

Р
еш

ен
и

е 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

п
ро

бл
ем

: 
 6
5 

кл
, 

К
л

ас
с,

 з
ад

а-
н

и
е 

2,
 

Р
еш

ен
и

е 
н

ау
чн

ы
х 

п
ро

бл
ем

: 
 6
5 

кл
, 

И
зо

бр
ет

ае
м

 с
о-

ре
вн

ов
ан

и
е,

 з
ад

ан
и

я
 

1,
 2

, 
«О

бл
ож

ка
 д

л
я

 к
н

и
-

ги
»:

 э
л

ек
тр

он
н

ы
й

 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 

13
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
ра

зн
о-

об
ра

зн
ы

х 
и

де
й

 

1
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
ро

бл
е-

м
ы

: 
Д

л
я

 ч
ег

о 
бы

ва
ет

 
н

уж
н

о 
вы

дв
и

га
ть

 
ра

зн
ы

е 
и

де
и

 и
 в

ар
и

-
ан

ты
 . 

Р
аз

н
ы

е,
 п

ох
о-

ж
и

е,
 о

ди
н

ак
ов

ы
е .

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
В

ы
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 
и

 о
бс

уж
де

н
и

е 
п

ри
-

чи
н

, 
п

о 
ко

то
ры

м
 

тр
еб

уе
тс

я

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
  

П
и

сь
м

ен
н

ое
 с

ам
ов

ы
-

ра
ж

ен
и

е:
 

 6
5 

кл
 .,

 В
ы

ду
м

ан
н

ая
 

ст
ра

н
а,

 з
ад

ан
и

е 
1,

 6
5 

кл
 .,

 П
ра

зд
н

и
к 

ос
ен

и
, 

за
да

н
и

е 
1,

 
 6
5 

кл
, 

К
л

ас
с,

 з
ад

а-
н

и
е 

1 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

р
ес

ур
сы

, 
вк

л
ю

ча
я

 
эл

ек
тр

он
н

ы
е 

(ц
и

ф
-

р
ов

ы
е)

 

- 
по

 а
на

ли
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

ны
х 

си
ту

ац
и

й
 . 

В
ы

дв
и

ж
ен

и
е 

и
де

й
 и

 
об

су
ж

де
н

и
е 

п
ри

-
чи

н
, 

п
о 

ко
то

ры
м

 
тр

еб
уе

тс
я 

п
ро

яв
ля

ть
 

ор
и

ги
н

ал
ьн

ос
ть

 и
 

н
ес

та
н

да
рт

н
ос

ть
 

м
ы

ш
ле

н
и

я .
 П

од
сч

ет
 

ко
ли

че
ст

ва
 о

ри
ги

-
н

ал
ьн

ы
х 

и
де

й
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м
 в

ы
п

ол
-

н
ен

и
я 

те
ст

а 
«К

ру
-

ги
» 

п
о 

м
ет

од
и

ке
 

«В
ар

те
га

» .
 П

од
ве

-
де

н
и

е 
и

то
го

в:
 –

 ч
то

 
оз

н
ач

ае
т,

 ч
то

 и
де

я
 

кр
еа

ти
вн

ая
? 

Ч
то

 
ее

 о
тл

и
ча

ет
? 

–
 к

ак
 

м
ож

н
о 

вы
яв

и
ть

 
ор

и
ги

н
ал

ьн
ы

е 
и

де
и

 –
 п

оя
сн

ят
ь 

н
а 

п
ри

м
ер

ах
, 

ко
гд

а,
 

п
ри

 к
ак

и
х 

ус
ло

ви
ях

 
тр

еб
уе

тс
я 

п
ре

дл
а-

га
ть

 н
ео

бы
чн

ы
е,

 
н

ес
та

н
да

рт
н

ы
е 

ва
-

ри
ан

ты
 р

еш
ен

и
й

Р
еш

ен
и

е 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
пр

об
ле

м
:

 6
5 

кл
, 

К
л

ас
с,

 з
ад

а-
н

и
е 

4,
 

 6
5 

кл
, 

Б
ук

кр
ос

-
си

н
г 

–
 о

бм
ен

 к
н

и
-

га
м

и
, 

за
да

н
и

е 
4 

Р
еш

ен
и

е 
н

ау
чн

ы
х 

п
ро

бл
ем

: 
 6
5 

кл
, 

П
ро

гу
л

ка
 в

 
п

ар
ке

, 
за

да
н

и
е 

1,
 3

   
«В

оп
ро

сы
 П

оч
ем

уч
-

ки
»:

 э
л

ек
тр

он
н

ы
й

 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 
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15
 .

О
т 

вы
дв

и
-

ж
ен

и
я

 д
о 

до
ра

бо
тк

и
 

и
де

й
 

1
И

сп
ол

ьз
ов

ан
и

е 
н

а-
вы

ко
в 

кр
еа

ти
вн

ог
о 

м
ы

ш
л

ен
и

я
 д

л
я

 с
оз

да
-

н
и

я
 п

ро
ду

кт
а .

 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
ро

ек
-

та
 н

а 
ос

н
ов

е 
ко

м
-

п
л

ек
сн

ог
о 

за
да

н
и

я
 

(п
о 

вы
бо

ру
 у

чи
-

те
л

я
):

 -
 с

оз
да

н
и

е 
ш

ко
л

ьн
ой

 г
аз

ет
ы

; 
- 

со
зд

ан
и

е 
сю

ж
ет

а 
дл

я
 и

н
сц

ен
и

ро
вк

и
 

в 
кл

ас
се

; 
- 

п
од

го
-

то
вк

а 
п

ра
зд

н
и

ка
 

ос
ен

и
; 

- 
п

од
го

то
в-

ка
 в

ы
ст

ав
ки

 «
Н

ет
 

вр
ед

н
ы

м
 п

ри
вы

ч-
ка

м
»;

 -
 п

од
го

то
вк

а 
н

ео
бы

чн
ог

о 
сп

ор
-

ти
вн

ог
о 

со
ре

вн
ов

а-
н

и
я

; 
- 

п
од

го
то

вк
а 

вы
ст

ав
ки

 «
Ш

ко
л

а 
бу

ду
щ

ег
о»

 .

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

П
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

л
я

 

 6
5 

кл
 .,

 Т
ру

дн
ы

й
 

п
ре

дм
ет

,
 6
5 

кл
, 

С
ю

ж
ет

 д
л

я
 

сп
ек

та
кл

я
,

 6
5 

кл
 .,

 П
ра

зд
н

и
к 

ос
ен

и
,

 6
5 

кл
, 

Н
ет

 в
ре

дн
ы

м
 

п
ри

вы
чк

ам
,

 6
5 

кл
, 

И
зо

бр
ет

ае
м

 
со

ре
вн

ов
ан

и
е,

 6
5 

кл
, 

Ш
ко

л
а 

бу
ду

-
щ

ег
о

16
 .

Д
и

аг
н

о-
ст

и
ка

 и
 

ре
ф

л
ек

-
си

я
 . 

С
ам

о-
оц

ен
ка

 

1
К

ре
ат

и
вн

ое
 м

ы
ш

л
е-

н
и

е .
 Д

и
аг

н
ос

ти
че

-
ск

ая
 р

аб
от

а 
дл

я
 5

 
кл

ас
са

 .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

и
то

го
-

во
й

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

-
де

н
и

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 . 

В
за

и
м

о-
 и

 с
ам

оо
-

ц
ен

ка
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

вы
п

ол
н

ен
и

я

И
н

ди
ви

ду
-

ал
ьн

ая
 р

аб
о-

та
 . 

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 .

П
ор

та
л

 Р
Э

Ш
 (

ht
tp

s:
//

fg
 .r

es
h .

ed
u

 .r
u

) 
 

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u

)  
Д

и
аг

н
ос

ти
че

ск
ая

 
ра

бо
та

 д
л

я
 5

 к
л

ас
са

 . 
К

ре
ат

и
вн

ое
 м

ы
ш

л
е-

н
и

е .
  

В
ар

и
ан

т 
1 .

 Д
ен

ь 
ро

ж
де

н
и

я
  

В
ар

и
ан

т 
2 .

 Д
ен

ь 
и

гр
ы

 
и

 и
гр

уш
ки
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

р
ес

ур
сы

, 
вк

л
ю

ча
я

 
эл

ек
тр

он
н

ы
е 

(ц
и

ф
-

р
ов

ы
е)

 

 П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

ер
во

й
 ч

ас
ти

 п
р

ог
р

ам
м

ы
: 

р
еф

л
ек

си
вн

ое
 з

ан
я

ти
е 

1
.

17
 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ер

во
й

 
ча

ст
и

 п
ро

-
гр

ам
м

ы
 . 

С
ам

оо
ц

ен
-

ка
 р

е-
зу

л
ьт

ат
ов

 
де

я
те

л
ь-

н
ос

ти
 н

а 
за

н
я

ти
я

х

1 
С

ам
оо

ц
ен

ка
 у

ве
ре

н
-

н
ос

ти
 п

ри
 р

еш
ен

и
и

 
ж

и
зн

ен
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ь-

та
то

в 
са

м
оо

ц
ен

ки
 с

 
ц

ел
ью

 д
ос

ти
ж

ен
и

я
 

бо
л

ьш
ей

 у
ве

ре
н

н
ос

ти
 

п
ри

 р
еш

ен
и

и
 з

ад
ач

 
п

о 
ф

ун
кц

и
он

ал
ьн

ой
 

гр
ам

от
н

ос
ти

 .

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
е-

зу
л

ьт
ат

ы
 с

во
ей

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

 . 
А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 

и
 о

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 
св

ою
 п

оз
и

ц
и

ю
 . 

З
ад

ав
ат

ь 
во

п
ро

сы
, 

н
ео

бх
од

и
м

ы
е 

дл
я

 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
 с

об
-

ст
ве

н
н

ой
 д

ея
те

л
ь-

н
ос

ти
 . 

П
ре

дл
аг

ат
ь 

ва
ри

ан
ты

 р
еш

ен
и

й
 

п
ос

та
вл

ен
н

ой
 п

ро
-

бл
ем

ы
 .

Б
ес

ед
а 

П
ри

л
ож

ен
и

е

М
од

ул
ь 

4:
 М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

М
ат

ем
ат

и
к

а 
в 

п
ов

се
дн

ев
н

ой
 ж

и
зн

и
»

 (
4 

ч)
18

 .
П

ут
еш

е-
ст

ви
е 

и
 

от
ды

х

1
Д

ей
ст

ви
я

 с
 в

ел
и

чи
-

н
ам

и
 (

вы
чи

сл
ен

и
я

, 
п

ер
ех

од
 о

т 
од

н
и

х 
ед

и
н

и
ц

 к
 д

ру
ги

м
, 

н
ах

ож
де

н
и

е 
до

л
и

 
ве

л
и

чи
н

ы
) .

 Д
ей

ст
ви

я
 

с 
м

н
ог

оз
н

ач
н

ы
м

и
 

чи
сл

ам
и

 . 

И
зв

ле
ка

ть
 

ан
ал

и
зи

-
ро

ва
ть

, 
и

н
те

рп
ре

ти
-

ро
ва

ть
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 
(и

з 
те

кс
та

, 
та

бл
и

цы
, 

ди
аг

ра
м

м
ы

),
 

Р
ас

п
оз

-
н

ав
ат

ь 
м

ат
ем

ат
и

че
-

ск
и

е 
об

ъ
ек

ты
, 

(ч
и

сл
а,

 
ве

ли
чи

н
ы

, 
ф

и
гу

ры
),

 
О

п
и

сы
ва

ть
 х

од
 и

 р
е-

зу
ль

та
ты

 
де

й
ст

ви
й

, 
П

ре
дл

аг
ат

ь 
и

 о
бс

уж
-

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а

«П
ет

ер
го

ф
»:

 о
тк

ры
-

ты
й

 б
ан

к 
за

да
н

и
й

 
20

19
/2

02
0 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
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Ч
и

сл
ов

ая
 п

ос
л

ед
ов

а-
те

л
ьн

ос
ть

 (
со

ст
ав

л
е-

н
и

е,
 п

ро
до

л
ж

ен
и

е)
 . 

И
н

те
рп

ре
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 в
ы

-
чи

сл
ен

и
й

, 
да

н
н

ы
х 

ди
аг

ра
м

м
ы

 . 
Р

еш
ен

и
е 

те
кс

то
во

й
 з

ад
ач

и
, 

со
-

ст
ав

л
ен

н
ой

 н
а 

ос
н

ов
е 

си
ту

ац
и

и
 . 

да
ть

 с
п

ос
об

ы
 р

еш
е-

н
и

я,
 П

ри
ки

ды
ва

ть
, 

оц
ен

и
ва

ть
, 

вы
чи

с-
ля

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
У

ст
а-

н
ав

ли
ва

ть
 и

 и
сп

ол
ь-

зо
ва

ть
 з

ав
и

си
м

ос
ти

 
м

еж
ду

 в
ел

и
чи

н
ам

и
, 

да
н

н
ы

м
и

, 
Ч

и
та

ть
, 

п
ре

дс
та

вл
ят

ь,
 

ср
ав

н
и

ва
ть

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
и

е 
об

ъ
ек

ты
 

(ч
и

сл
а,

 в
ел

и
чи

н
ы

, 
ф

и
гу

ры
),

 П
ри

м
ен

ят
ь 

п
ра

ви
ла

, 
св

ой
ст

ва
 

(в
ы

чи
сл

ен
и

й
, 

н
ах

ож
-

де
н

и
я 

ре
зу

ль
та

та
),

 
П

ри
м

ен
ят

ь 
п

ри
ем

ы
 

п
ро

ве
рк

и
 р

ез
ул

ьт
а-

та
, 

И
н

те
рп

ре
ти

ро
-

ва
ть

 о
тв

ет
, 

да
н

н
ы

е,
  

В
ы

дв
и

га
ть

 и
 о

бо
-

сн
ов

ы
ва

ть
 г

и
п

от
ез

у,
 

Ф
ор

м
ул

и
ро

ва
ть

 
об

об
щ

ен
и

я 
и

 в
ы

во
-

ды
, 

Р
ас

п
оз

н
ав

ат
ь 

и
ст

и
н

н
ы

е 
и

 л
ож

н
ы

е 
вы

ск
аз

ы
ва

н
и

я 
об

 
об

ъ
ек

та
х,

  
С

тр
о-

и
ть

 в
ы

ск
аз

ы
ва

н
и

я,
 

П
ри

во
ди

ть
 п

ри
м

ер
ы

 
и

 к
он

тр
п

ри
м

ер
ы

, 
В

ы
яв

ля
ть

 с
хо

дс
тв

а 
и



44 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы

№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
О

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

р
ес

ур
сы

, 
вк

л
ю

ча
я

 
эл

ек
тр

он
н

ы
е 

(ц
и

ф
-

р
ов

ы
е)

 

ра
зл

и
чи

я 
об

ъ
ек

то
в,

 
И

зм
ер

ят
ь 

об
ъ

ек
ты

, 
М

од
ел

и
ро

ва
ть

 с
и

ту
-

ац
и

ю
 м

ат
ем

ат
и

че
-

ск
и

 . 
П

ла
н

и
ро

ва
ть

 
хо

д 
ре

ш
ен

и
я 

за
да

чи
 

в 
2-

3 
де

й
ст

ви
я .

19
 .

Р
аз

вл
е-

че
н

и
я

 и
 

хо
бб

и

1
Р

аб
от

а 
с 

и
н

ф
ор

м
ац

и
-

ей
 (

вы
бо

р 
да

н
н

ы
х)

 . 
Р

еш
ен

и
е 

те
кс

то
во

й
 

за
да

чи
 . 

М
ет

од
 п

ер
е-

бо
ра

 в
ар

и
ан

то
в .

 Д
ей

-
ст

ви
я

 с
 в

ел
и

чи
н

ам
и

 
(в

ы
чи

сл
ен

и
е,

 п
ер

ех
од

 
от

 о
дн

и
х 

ед
и

н
и

ц
 к

 
др

уг
и

м
, 

н
ах

ож
де

н
и

е 
до

л
и

) .
 П

ри
ки

дк
а 

ре
-

зу
л

ьт
ат

а 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
де

й
ст

ви
й

 с
 в

ел
и

чи
-

н
ам

и
 . 

М
н

ог
оз

н
ач

н
ы

е 
чи

сл
а,

 д
ей

ст
ви

я
 с

 
н

ат
ур

ал
ьн

ы
м

и
 ч

и
сл

а-
м

и
 . 

С
ра

вн
ен

и
е 

до
л

ей
 

чи
сл

а .
  

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а

«А
кк

ум
ул

я
то

р 
ра

ди
-

от
ел

еф
он

а»
: 

от
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 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
, 

гл
об

ал
ь-

н
ы

е 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
, 

кр
еа

ти
вн

ое
 м

ы
ш

-
л

ен
и

е)
 . 

О
ж

и
да

н
и

я
 

ка
ж

до
го

 ш
ко

л
ьн

и
ка

 
и

 г
ру

п
п

ы
 в

 ц
ел

ом
 о

т 
со

вм
ес

тн
ой

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
л

ан
ов

 и
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 р
аб

от
ы

 
в 

ра
м

ка
х 

п
ро

гр
ам

м
ы

 . 

Р
аз

ви
ть

 м
от

и
ва

ц
и

ю
 

к 
ц

ел
ен

ап
ра

вл
ен

-
н

ой
 с

оц
и

ал
ьн

о 
зн

ач
и

м
ой

 д
ея

те
л

ь-
н

ос
ти

; 
ст

ре
м

л
ен

и
е 

бы
ть

 п
ол

ез
н

ы
м

, 
и

н
-

те
ре

с 
к 

со
ц

и
ал

ьн
о-

м
у 

со
тр

уд
н

и
че

ст
ву

; 
С

ф
ор

м
и

ро
ва

ть
 

вн
ут

ре
н

н
ю

ю
 п

оз
и

-
ц

и
и

 л
и

чн
ос

ти
 к

ак
 

ос
об

ог
о 

ц
ен

н
ос

т-
н

ог
о 

от
н

ош
ен

и
я

 к
 

се
бе

, 
ок

ру
ж

аю
щ

и
м

 
л

ю
дя

м
 и

 ж
и

зн
и

 в
 

ц
ел

ом
; 

С
ф

ор
м

и
ро

-
ва

ть
 у

ст
ан

ов
ку

 н
а 

ак
ти

вн
ое

 у
ча

ст
и

е 
в 

ре
ш

ен
и

и
 п

ра
к-

ти
че

ск
и

х 
за

да
ч,

 
ос

оз
н

ан
и

ем
 в

аж
н

о-
ст

и
 о

бр
аз

ов
ан

и
я

 н
а 

п
ро

тя
ж

ен
и

и
 в

се
й

И
гр

ы
 и

 
уп

ра
ж

н
ен

и
я

, 
п

ом
ог

аю
щ

и
е 

об
ъ

ед
и

н
и

ть
 

уч
ас

тн
и

ко
в 

п
ро

гр
ам

м
ы

, 
ко

то
ры

е 
бу

ду
т 

п
ос

ещ
ат

ь 
за

-
н

я
ти

я
 . 

Б
ес

ед
а,

 
ра

бо
та

 в
 г

ру
п

-
п

ах
, 

п
л

ан
и

ро
-

ва
н

и
е 

ра
бо

ты
 .

П
ор

та
л 

Р
ос

си
й

ск
ой

 
эл

ек
тр

он
н

ой
 ш

ко
лы

 
(h

tt
ps

:/
/f

g .
re

sh
 .e

du
 .

ru
/)

  
 П

ор
та

л 
Ф

Г
Б

Н
У

 
И

С
Р

О
 Р

А
О

, 
С

ет
ев

ой
 

ко
м

п
ле

кс
 и

н
ф

ор
м

а-
ци

он
н

ог
о 

вз
аи

м
о-

де
й

ст
ви

я 
су

бъ
ек

то
в 

Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

ер
а-

ци
и

 в
 п

ро
ек

те
 «

М
он

и
-

то
ри

н
г 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я
 

ф
ун

кц
и

он
ал

ьн
ой

 г
ра

-
м

от
н

ос
ти

 у
ча

щ
и

хс
я»

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

ns
tr

ao
 .

ru
/)

  
М

ат
ер

и
ал

ы
 и

з 
п

ос
об

и
й

 «
Ф

ун
кц

и
о-

н
ал

ьн
ая

 г
ра

м
от

н
ос

ть
 . 

У
чи

м
ся

 д
ля

 ж
и

зн
и

» 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
е-

щ
ен

и
е»

 . 
 М

ат
ер

и
ал

ы
 

эл
ек

тр
он

н
ог

о 
об

ра
-

зо
ва

те
ль

н
ог

о 
ре

су
рс

а 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»

 (
ht

tp
s:

//
m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .r

u
/f

u
nc

/)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

ж
и

зн
и

 д
ля

 у
сп

еш
-

н
ой

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

н
ой

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
 и

 
ра

зв
и

ти
ем

 н
ео

б-
хо

ди
м

ы
х 

ум
ен

и
й

; 
П

ри
об

ре
ст

и
 о

п
ы

т 
ус

п
еш

н
ог

о 
м

еж
ли

ч-
н

ос
тн

ог
о 

об
щ

ен
и

я;
 

го
то

вн
ос

ть
 к

 р
аз

н
о-

об
ра

зн
ой

 с
ов

м
ес

т-
н

ой
 д

ея
те

ль
н

ос
ти

, 
ак

ти
вн

ое
 у

ча
ст

и
е 

в 
ко

лл
ек

ти
вн

ы
х 

уч
еб

-
н

о-
и

сс
ле

до
ва

те
ль

-
ск

и
х,

 п
ро

ек
тн

ы
х 

и
 

др
уг

и
х 

тв
ор

че
ск

и
х 

ра
бо

та
х

 М
од

ул
ь 

1
: 

Ч
и

та
те

л
ьс

к
ая

 г
р

ам
от

н
ос

ть
: 

«
Ч

и
та

ем
, 

р
аз

л
и

ча
я

 ф
ак

ты
 и

 м
н

ен
и

я
»

 (
5 

ч)

2 .
Н

ас
 ж

де
т 

п
ут

еш
е-

ст
ви

е 
(П

у-
те

ш
ес

тв
и

е 
п

о 
ро

дн
ой

 
зе

м
л

е)

1
П

он
я

ти
я

 «
ф

ак
т»

, 
«м

н
ен

и
е»

: 
ра

бо
та

 с
о 

сл
ов

ар
н

ой
 с

та
ть

ей
 . 

П
ри

ем
ы

 р
аз

л
и

че
н

и
я

 
ф

ак
то

в 
и

 м
н

ен
и

й
 

в 
м

н
ож

ес
тв

ен
н

ом
 

те
кс

те

У
ст

ан
ав

ли
ва

ть
 с

вя
-

зи
 м

еж
ду

 с
об

ы
ти

я-
м

и
 и

ли
 у

тв
ер

ж
де

-
н

и
ям

и
 . 

П
он

и
м

ат
ь 

зн
ач

ен
и

е 
сл

ов
а 

и
ли

 в
ы

ра
ж

ен
и

я 
н

а 
ос

н
ов

е 
ко

н
те

кс
та

 . 
О

бн
ар

уж
и

ва
ть

 п
ро

-
ти

во
ре

чи
я,

 с
од

ер
ж

а-
щ

и
ес

я 
в 

од
н

ом
 и

ли
 

н
ес

ко
ль

ки
х 

те
кс

та
х

Р
аб

от
а 

в 
гр

уп
-

п
ах

«З
н

ак
ом

ьт
ес

ь:
 Т

ул
а»

: 
О

тк
ры

ты
й

 б
ан

к 
за

да
н

и
й

 2
02

1 
го

да
  

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)
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3 .
О

тк
ры

ва
-

ем
 т

ай
н

ы
 

п
л

ан
ет

ы
 

(И
зу

че
н

и
е 

п
л

ан
ет

ы
)

1
Я

зы
ко

вы
е 

м
ар

ке
ры

 
п

ре
дъ

я
вл

ен
и

я
 ф

ак
то

в 
и

 м
н

ен
и

й
 в

 т
ек

ст
е:

 
ра

бо
та

 с
о 

сл
ов

ар
н

ой
 

ст
ат

ье
й

 . 
П

ри
ем

ы
 

ра
зл

и
че

н
и

я
 ф

ак
то

в 
и

 м
н

ен
и

й
 в

 м
н

ож
е-

ст
ве

н
н

ом
 т

ек
ст

е

Р
аз

л
и

ча
ть

 ф
ак

ты
 

и
 м

н
ен

и
я

 с
 у

че
то

м
 

я
зы

ко
вы

х 
м

ар
ке

-
ро

в .
 У

ст
ан

ав
л

и
ва

ть
 

св
я

зи
 м

еж
ду

 с
об

ы
-

ти
я

м
и

 и
л

и
 у

тв
ер

-
ж

де
н

и
я

м
и

 (
п

ри
чи

н
-

н
о-

сл
ед

ст
ве

н
н

ы
е 

от
н

ош
ен

и
я

, 
от

н
о-

ш
ен

и
я

 а
рг

ум
ен

т 
–

 
ко

н
тр

ар
гу

м
ен

т,
 

те
зи

с 
–

 п
ри

м
ер

, 
сх

од
ст

во
 –

 р
аз

л
и

-
чи

е 
и

 д
р .

)

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ое

 в
ы

п
ол

н
е-

н
и

е 
ра

бо
ты

 с
 

п
ос

л
ед

ую
щ

и
м

 
об

су
ж

де
н

и
е 

от
ве

то
в 

н
а 

за
да

н
и

я

«К
он

ти
н

ен
т-

п
ри

-
зр

ак
»:

 о
тк

ры
ты

й
 

ба
н

к 
за

да
н

и
й

 2
02

1 
го

да
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

) 
 

«Р
оз

ов
ы

е 
де

л
ьф

и
-

н
ы

»:
 э

л
ек

тр
он

н
ы

й
 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)

4 .
О

тк
ры

-
ва

ем
 м

и
р 

н
ау

ки
 

(Ч
ел

ов
ек

 
и

 п
ри

ро
-

да
)

1
П

ри
ем

ы
 р

ас
п

оз
н

ав
а-

н
и

я
 ф

ак
то

в 
и

 м
н

ен
и

й
 

в 
те

кс
те

-и
н

те
рв

ью
, 

в 
те

кс
те

-р
ек

л
ам

е 
н

а 
са

й
те

 . 

Д
ел

ат
ь 

вы
во

ды
 н

а 
ос

н
ов

е 
и

н
те

гр
а-

ц
и

и
 и

н
ф

ор
м

ац
и

и
 

и
з 

ра
зн

ы
х 

ча
ст

ей
 

те
кс

та
 и

л
и

 р
аз

н
ы

х 
те

кс
то

в .
 С

оп
о-

ст
ав

л
я

ть
 ф

ак
ты

 
и

 м
н

ен
и

я
 в

 т
ек

-
ст

е-
и

н
те

рв
ью

, 
в 

те
кс

те
-р

ек
л

ам
е 

н
а 

са
й

те

И
гр

а-
ра

сс
л

ед
о-

ва
н

и
е 

«В
 п

ер
ев

од
е 

н
а 

че
л

о-
ве

че
ск

и
й

»:
 о

тк
ры

ты
й

 
ба

н
к 

за
да

н
и

й
 2

02
1 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

5 .
П

о 
ст

ра
-

н
и

ц
ам

 
би

ог
ра

ф
и

й
 

(В
ел

и
ки

е 
лю

ди

1
П

ри
ем

ы
 р

ас
п

оз
н

ав
а-

н
и

я
 ф

ак
то

в 
и

 м
н

ен
и

й
 

в 
те

кс
те

-а
н

н
от

ац
и

и
 

ф
и

л
ьм

а,
 в

 т
ек

ст
е-

и
н

-
те

рв
ью

С
оп

ос
та

вл
я

ть
 

ф
ак

ты
 и

 м
н

ен
и

я
 в

 
те

кс
те

-а
н

н
от

ац
и

и
 

ф
и

л
ьм

а,
 в

 т
ек

-
ст

е-
и

н
те

рв
ью

 . 

Р
аб

от
а 

в 
гр

уп
-

п
ах

«Л
ю

ди
, 

сд
ел

ав
ш

и
е 

З
ем

л
ю

 к
ру

гл
ой

»:
 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2 .
 

У
че

б .
 п

ос
об

и
е 

дл
я
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

н
аш

ей
 

ст
ра

н
ы

)
Д

ел
ат

ь 
вы

во
ды

 н
а 

ос
н

ов
е 

и
н

те
гр

ац
и

и
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
и

 и
з 

ра
з-

н
ы

х 
ча

ст
ей

 т
ек

ст
а 

и
л

и
 р

аз
н

ы
х 

те
кс

то
в .

 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
 . 

ор
-

га
н

и
за

ц
и

й
 . 

В
 2

-х
 ч

 . 
Ч

ас
ть

 1
 . 

–
 М

ос
кв

а,
 

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

: 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

, 
20

21
 .

«Л
ю

ди
, 

сд
ел

ав
ш

и
е 

З
ем

л
ю

 к
ру

гл
ой

 . 
И

н
те

рв
ью

»,
 «

Л
ю

ди
, 

сд
ел

ав
ш

и
е 

З
ем

л
ю

 
кр

уг
л

ой
 . 

А
н

н
от

ац
и

я
»,

 
«Л

ю
ди

, 
сд

ел
ав

ш
и

е 
З

ем
л

ю
 к

ру
гл

ой
 . 

П
ер

ел
ет

ы
»:

 э
л

ек
тр

он
-

н
ы

й
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/

6 .
Н

аш
и

 
п

ос
ту

п
ки

 
(м

еж
л

и
ч-

н
ос

тн
ы

е 
вз

аи
м

од
ей

-
ст

ви
я

)

1
П

ри
ем

ы
 р

ас
п

оз
н

ав
а-

н
и

я
 ф

ак
то

в 
и

 м
н

ен
и

й
 

в 
ху

до
ж

ес
тв

ен
н

ом
 

те
кс

те
 . 

Ф
ак

ти
че

ск
и

е 
ош

и
бк

и
 к

ак
 х

уд
о-

ж
ес

тв
ен

н
ы

й
 п

ри
ем

 
ав

то
ра

Р
ас

п
оз

н
ав

ат
ь 

ф
ак

ты
 и

 м
н

ен
и

я
 

в 
ху

до
ж

ес
тв

ен
н

ом
 

те
кс

те
 . 

У
ст

ан
ав

л
и

-
ва

ть
 с

кр
ы

ты
е 

св
я

зи
 

м
еж

ду
 с

об
ы

ти
я

м
и

 
и

л
и

 у
тв

ер
ж

де
н

и
я

м
и

 
(п

ри
чи

н
н

о-
сл

ед
-

ст
ве

н
н

ы
е 

от
н

ош
е-

н
и

я
)

Р
ол

ев
ая

 и
гр

а
«В

 н
ов

ой
 ш

ко
л

е»
: 

от
-

кр
ы

ты
й

 б
ан

к 
за

да
н

и
й

 
20

21
 г

од
а 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

) 
«С

ел
ьс

ко
хо

зя
й

ст
ве

н
-

н
ая

 г
аз

ет
а»

: 
эл

ек
тр

он
-

н
ы

й
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)
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М
од

ул
ь 

2
: 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

У
чи

м
ся

 и
сс

л
ед

ов
ат

ь»
 (

5 
ч)

7 .
М

ои
 у

вл
е-

че
н

и
я

1
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
й

 
«М

и
р 

ак
ва

ри
ум

а»
 и

 
«З

ер
ка

л
ьн

ое
 о

тр
аж

е-
н

и
е»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ро
и

с-
хо

дя
щ

и
х 

п
ро

ц
ес

со
в .

  
А

н
ал

и
з 

м
ет

од
ов

 и
с-

сл
ед

ов
ан

и
я

 и
 и

н
те

р-
п

ре
та

ц
и

я
 р

ез
ул

ьт
а-

то
в 

эк
сп

ер
и

м
ен

то
в .

Р
аб

от
а 

и
н

ди
ви

-
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 

п
ар

ах
 . 

О
бс

уж
-

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

а-
то

в 
вы

п
ол

н
е-

 
н

и
я

 з
ад

ан
и

й
 .

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 Е

ст
ес

тв
ен

н
о-

н
а-

уч
н

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

. 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

ки
 1

 и
 

2:
 у

че
б .

 п
ос

об
и

е 
дл

я
 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 /

 п
од

 
ре

д .
 Г

 . 
С

 . 
К

ов
ал

ёв
ой

, 
А

 . 
Ю

 . 
П

ен
ти

н
а .

 —
 

М
 .;

 С
П

б .
: 

П
ро

св
ещ

е-
н

и
е,

 2
02

1

8 .
Р

ас
те

н
и

я
 и

 
ж

и
во

тн
ы

е 
в 

н
аш

ей
 

ж
и

зн
и

2
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
й

 
«К

ак
 р

ас
те

н
и

я
 п

ью
т 

во
ду

» 
и

  
«П

он
аб

л
ю

да
-

ем
 з

а 
ти

гр
ам

и
»

П
ро

ве
де

н
и

е 
п

ро
ст

ы
х 

и
сс

л
ед

ов
ан

и
й

 и
 а

н
а-

л
и

з 
и

х 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 . 

П
ол

уч
ен

и
е 

вы
во

до
в 

н
а 

ос
н

ов
е 

и
н

те
р-

п
ре

та
ц

и
и

 д
ан

н
ы

х 
(т

аб
л

и
чн

ы
х,

 ч
и

сл
о-

вы
х)

, 
п

ос
тр

ое
н

и
е 

ра
сс

уж
де

н
и

й
 . 

В
ы

-
дв

и
ж

ен
и

е 
и

 а
н

ал
и

з 
сп

ос
об

ов
 и

сс
л

ед
ов

а-
н

и
я

 в
оп

ро
со

в .

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

л
и

 г
ру

п
п

ах
 . 

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 

гр
ам

от
н

ос
ть

. 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
1:

 у
че

б .
 п

о-
со

би
е 

дл
я

 о
бщ

ео
бр

а-
зо

ва
те

л
ьн

ы
х 

ор
га

н
и

-
за

ц
и

й
 /

 п
од

 р
ед

 . 
Г .

 
С

 . 
К

ов
ал

ев
ой

, 
А

 . 
Ю

 . 
П

ен
ти

н
а .

 —
 М

 .;
 С

П
б .

: 
П

ро
св

ещ
ен

и
е,

 2
02

0 .
  

 
П

ор
та

л
 Р

Э
Ш

 (
h

tt
ps

:/
/

fg
 .r

es
h

 .e
du

 .r
u

) 

9 .
З

аг
ад

оч
н

ы
е 

я
вл

ен
и

я
2

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

за
да

н
и

й
 

«З
аг

ад
ка

 м
аг

н
и

то
в»

 и
 

«В
од

а 
н

а 
ст

ек
л

ах
»

П
ро

ве
де

н
и

е 
п

ро
ст

ы
х 

и
сс

л
ед

ов
ан

и
й

 и
 а

н
а-

л
и

з 
и

х 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 .

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

л
и

 г
ру

п
п

ах
 . 

П
ре

зе
н

та
ц

и
я

 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 

и
сс

л
ед

ов
ан

и
я

 .

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 

гр
ам

от
н

ос
ть

. 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

ки
 2

: 
уч

еб
 . 

п
о-

со
би

е 
дл

я
 о

бщ
ео

б-
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 /
 п

од
 

ре
д .

 Г
 . 

С
 . 

К
ов

ал
ев

ой
, 

А
 . 

Ю
 . 

П
ен

ти
н

а .
 –

 
М

 .;
 С

П
б .

: 
П

ро
св

ещ
е-

н
и

е,
 2

02
1 .

П
ор

та
л

 Р
Э

Ш
 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

)

 М
од

ул
ь 

3
: 

К
р

еа
ти

вн
ое

 м
ы

ш
л

ен
и

е 
«

У
чи

м
ся

 м
ы

сл
и

ть
 к

р
еа

ти
вн

о»
 (

5 
ч)

12
 .

К
ре

ат
и

в-
н

ос
ть

 в
 

бы
то

вы
х 

и
 у

че
бн

ы
х 

си
ту

а-
ц

и
я

х:
 

М
од

ел
и

 и
 

си
ту

ац
и

и
 

1
М

од
ел

и
 з

ад
ан

и
й

: 
 

–
 н

аз
ва

н
и

я
 и

 з
аг

о-
л

ов
ки

;
–

 р
и

су
н

ки
 и

 ф
ор

м
ы

, 
чт

о 
ск

ры
то

 з
а 

ри
су

н
-

ко
м

?
–

 м
еж

л
и

чн
ос

тн
ы

е 
от

н
ош

ен
и

я
; 

и
сс

л
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
е 

во
п

ро
сы

 .

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

гл
ав

н
ог

о .
 С

ов
м

ес
т-

н
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
В

ы
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 
и

 о
бс

уж
де

н
и

е 
ра

з-
л

и
чн

ы
х 

сп
ос

об
ов

 
п

ро
я

вл
ен

и
я

 к
ре

а-
ти

вн
ос

ти
 в

 с
и

ту
а-

ц
и

я
х:

 
–

 с
оз

да
н

и
я

 н
аз

ва
-

н
и

й
 и

 з
аг

ол
ов

ко
в .

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 н
ад

 
ра

зл
и

чн
ы

м
и

 
ко

м
п

л
ек

сн
ы

м
и

 
за

да
н

и
я

м
и

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 6
6 

кл
, 

К
ру

ж
ок

 п
о 

м
уз

ы
ке

, 
за

да
н

и
я

 1
, 

2,
 3

 6
6 

кл
, 

Д
ру

дл
ы

, 
за

да
-

н
и

я
 1

-4
,

 6
6 

кл
 .,

 Н
ов

ен
ьк

и
й

 в
 

кл
ас

се
, 

за
да

н
и

я
 1

, 
2,

 3
 6
6 

кл
 .,

 П
и

та
н

и
е 

ра
ст

ен
и

й
, 

за
да

н
и

я
 

1,
 2

, 
3
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–
 а

н
ал

и
за

 р
и

су
н

ко
в 

и
 ф

ор
м

, 
–

 р
еш

ен
и

я
 п

ро
бл

ем
 

м
еж

л
и

чн
ос

тн
ы

х 
от

н
ош

ен
и

й
, 

–
 в

ы
дв

и
ж

ен
и

я
 

и
сс

л
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
х 

во
п

ро
со

в 
и

/и
л

и
 

ги
п

от
ез

 .

 6
5 

кл
 .,

 В
оп

ро
сы

 
П

оч
ем

уч
ки

, 
К

ре
а-

ти
вн

ое
 м

ы
ш

л
ен

и
е,

 
вы

п
ус

к 
1,

 П
ро

св
е-

щ
ен

и
е

13
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
ра

зн
о-

об
ра

зн
ы

х 
и

де
й

 . 
У

чи
м

ся
 

п
ро

я
вл

я
ть

 
ги

бк
ос

ть
 

и
 б

ег
л

ос
ть

 
м

ы
ш

л
е-

н
и

я
 . 

1
Р

аз
н

ы
е 

гр
уп

п
ы

 и
 

ка
те

го
ри

и
 . 

Т
ак

ой
 ж

е,
 

н
о 

др
уг

ой
 . 

Р
аз

н
ы

е 
об

ра
зы

 и
 а

сс
оц

и
а-

ц
и

и
 . 

Д
ва

 о
сн

ов
н

ы
х 

сп
ос

об
а,

 к
от

ор
ы

м
и

 
м

ог
ут

 р
аз

л
и

ча
ть

ся
 

и
де

и
 д

л
я

 н
аз

ва
н

и
й

 и
 

за
го

л
ов

ко
в:

 -
 с

вя
зи

 
н

аз
ва

н
и

я
 с

 и
л

л
ю

-
ст

ра
ц

и
ей

 и
л

и
 т

ек
ст

ов
 

ос
н

ов
ан

ы
 н

а 
ра

з-
н

ы
х 

де
та

л
я

х 
и

/и
л

и
 

об
ра

за
х,

 н
а 

ра
зн

ы
х 

см
ы

сл
ов

ы
х 

ас
со

ц
и

а-
ц

и
я

х,
 И

Л
И

 -
 н

аз
ва

-
н

и
я

 о
сн

ов
ы

ва
ю

тс
я

 н
а 

од
н

и
х 

и
 т

ех
 ж

е 
де

та
-

л
я

х,
 о

бр
аз

ах
, 

од
н

ак
о 

ка
ж

до
е 

н
аз

ва
н

и
е 

ре
ал

и
зу

ет
ся

 с
во

и
м

 
сп

ос
об

ом
, 

н
ап

ри
м

ер
, 

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 .

С
ов

м
ес

тн
ая

 д
е-

я
те

л
ьн

ос
ть

 п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 
и

 с
ю

ж
ет

ов
 . 

В
ы

дв
и

-
ж

ен
и

е 
и

де
й

 с
во

и
х 

за
да

н
и

й
 п

о 
п

од
бо

ру
 

н
аз

ва
н

и
й

 и
 з

аг
о-

л
ов

ко
в 

к 
и

л
л

ю
ст

ра
-

ц
и

я
м

 . 
Р

аб
от

а 
с 

п
ои

ск
ов

ой
 

си
ст

ем
ой

 И
н

те
рн

е-
та

 п
о 

п
од

бо
ру

 /
ко

л
-

л
аж

у 
и

н
те

ре
сн

ы
х 

и
л

л
ю

ст
ра

ц
и

й
 . 

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 6
6 

кл
 .,

 М
ар

аф
он

 ч
и

-
ст

от
ы

, 
за

да
н

и
я

 2
, 

3
 6
6 

кл
 .,

 П
ос

тк
ро

с-
си

н
г,

 з
ад

ан
и

я
 1

, 
3

 6
6 

кл
 .,

 С
оз

да
й

 п
ер

-
со

н
аж

а,
 з

ад
ан

и
я

 
1,

 4
,

 6
6 

кл
 .,

 Н
а 

се
дь

м
ом

 
н

еб
е,

 з
ад

ан
и

е 
1,

 6
6 

кл
 .,

 С
л

ом
ат

ь 
го

-
л

ов
у,

 з
ад

ан
и

е 
1
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

за
 с

че
т 

и
сп

ол
ьз

о-
ва

н
и

я
 р

аз
л

и
чн

ы
х 

я
зы

ко
вы

х 
ср

ед
ст

в .

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в:
  

–
 ч

ем
 м

ог
ут

 р
аз

ли
-

ча
ть

ся
 с

хо
ж

и
е 

н
аз

ва
-

н
и

я,
 з

аг
ол

ов
ки

?
 6
Н

ек
от

ор
ы

е 
н

аз
ва

-
н

и
я 

со
ст

оя
т 

и
з 

бу
кв

ал
ьн

ог
о 

оп
и

са
-

н
и

я 
и

зо
бр

аж
ен

и
я

 
и

ли
 е

го
 э

ле
м

ен
то

в,
 

а 
др

уг
и

е 
н

аз
ва

н
и

я
 

со
ст

оя
т 

и
з 

аб
-

ст
ра

кт
н

ы
х 

ас
со

ци
-

ац
и

й
 и

ли
 о

бр
аз

н
ы

х 
вы

ра
ж

ен
и

й
 .

 6
К

аж
до

е 
н

аз
ва

н
и

е 
от

ра
ж

ае
т 

ра
зл

и
ч-

н
ы

е 
то

чк
и

 з
ре

н
и

я
 

и
ли

 и
н

те
рп

ре
та

ци
и

 
и

лл
ю

ст
ра

ци
и

 в
 ц

е-
ло

м
 и

ли
 е

е 
от

де
ль

-
н

ы
х 

эл
ем

ен
то

в .
 6
В

 н
аз

ва
н

и
ях

 д
ля

 
со

зд
ан

и
я 

ра
зл

и
ч-

н
ы

х 
зн

ач
ен

и
й

 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
а 

п
ун

-
кт

уа
ци

я,
 з

аг
ла

вн
ы

е 
бу

кв
ы

, 
ор

ф
ог

ра
ф

и
-

че
ск

и
е 

ос
об

ен
н

ос
ти
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 6
и

ли
 д

ру
ги

е 
гр

ам
м

а-
ти

че
ск

и
е 

эл
ем

ен
ты

14
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
кр

е-
ат

и
вн

ы
х 

и
де

й
 и

 и
х 

до
ра

бо
т-

ка
 . 

 

1
О

ри
ги

н
ал

ьн
ос

ть
 и

 
п

ро
ра

бо
та

н
н

ос
ть

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
ро

бл
е-

м
ы

: 
- 

ка
к 

вд
ох

н
ут

ь 
в 

и
де

ю
 ж

и
зн

ь?
  

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

С
ов

м
ес

тн
ая

 д
е-

я
те

л
ьн

ос
ть

 п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
те

ст
а 

«К
ру

ги
» 

п
о 

м
ет

о-
ди

ке
 «

В
ар

те
га

» .
 

П
од

сч
ет

 к
ол

и
че

ст
ва

 
ор

и
ги

н
ал

ьн
ы

х 
и

 
п

ро
ра

бо
та

н
н

ы
х 

и
де

й
 .

М
од

ел
и

ру
ем
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и

ту
а-

ц
и

ю
: 

н
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н
ы

 о
ри

ги
-

н
ал

ьн
ы

е 
и

де
и

 .
П

од
ве

де
н

и
е 

и
то

го
в:

  
- 

чт
о 

п
ом

ог
ае

т 
ож

и
ви

ть
 и

де
ю

? 
(Ю

м
ор

, 
д

ет
а

л
ьн

ы
е 

п
ро

ра
бо

т
к

и
, 

у
ч

ет
 

и
н

т
ер

ес
ов

 р
а

зл
и

ч
-

н
ы

х
 л

ю
д

ей
, 

д
ру

ги
е 

ф
а

к
т

ор
ы

) 

И
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а 
п

о 
вы

п
ол

н
ен

и
ю

 
те

ст
а 

«К
ру

ги
» .

 
В

за
и

м
оо

ц
ен

ка
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 . 
Р

аб
от

а 
в 

м
а-

л
ы

х 
гр

уп
п

ах
 

сп
ос

об
ом
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п

е-
ре

кр
ес

тн
ая

 н
а-

м
ет

ка
 и

де
й

» .
 

Р
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от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

-
п

ах
 п

о 
ан

ал
и

зу
 

и
 м

од
ел

и
ро

ва
-

н
и

ю
 с

и
ту

ац
и

й
, 

п
о 

п
од

ве
де

-
н

и
ю

 и
то

го
в .

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u

)  

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

:
 6
6 

кл
 .,

 В
 ш

ут
ку

 и
 

вс
ер

ье
з,

 з
ад

ан
и

е 
1,

 
 6
6 

кл
 .,

 М
ар

аф
он

 ч
и

-
ст

от
ы

, 
за

да
н

и
я

 2
, 

3 
 6
6 

кл
 .,

 П
ос

тк
ро

с-
си

н
г,

 з
ад

ан
и

я
 1

, 
3 

 6
6 

кл
 .,

 С
оз

да
й

 п
ер

-
со

н
аж

а,
 з

ад
ан

и
я

 
1,

 4
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а
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-
во
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со
в

О
сн

ов
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ер

ж
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е

О
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ов
н

ы
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ви
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де

я
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л
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ос
ти

Ф
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м
ы

 п
р
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е-

де
н

и
я
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ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
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и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
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ел
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н
ы

е 
р
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ур
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 л

и
 о

со
бе

н
-

н
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 в
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од

хо
де

 к
 

вы
дв

и
ж

ен
и

ю
 и

де
й

 
у 

ра
зн

ы
х 

чл
ен

ов
 

ва
ш

ей
 г

ру
п

п
ы
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К

ак
и

е?
  

- 
ка

к 
со

ст
ав

и
ть

 
«и

де
ал

ьн
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 г
ру

п
-

п
у»

 п
о 

вы
дв

и
ж

е-
н

и
ю

 и
де

й
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- 

ка
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х 
п

ра
ви

л
 м

ы
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де

м
 п

ри
де

рж
и

-
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ы

дв
и

-
ж

ен
и

и
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ор
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от
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и
де

й
?
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и
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и
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о 
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бо
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и
 

и
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1
И
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и

е 
н
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вы
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в 
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ог
о 

м
ы

ш
л

ен
и

я
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л
я
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-

н
и
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ду
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ы

п
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и
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п
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 н
а 
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н
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п
л
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о 

за
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н
и

я
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п
о 

вы
бо
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и
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л

я
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- 

со
зд
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и
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ш
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л

ь-
н
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аз
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ы
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о 
п

ом
ощ

и
 в
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бе
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п
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ви

л
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ед
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н
и

я
 и
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а 

и
 п
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-
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н
и
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со

ц
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л

ы
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П
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ц
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ре
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л
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ж
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н
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я
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С

Р
О
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А
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(h
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n
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o .
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о 

вы
бо
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 у
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те

л
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дн
ы
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п
ре

дм
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6 
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 ш

ут
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 и
 

вс
ер

ье
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5 

кл
 .,

 Б
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кр
ос

си
н

г,
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6 

кл
 .,
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ар

аф
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чи

ст
от

ы
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и
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п
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я
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н
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м
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н
и
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м
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л
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ох
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н
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и
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п
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др
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п
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и
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со

зд
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и
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н

ог
о 

ж
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н
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и

л
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о 
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-
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о 

во
п
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зд
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ф

и
-

л
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ы
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п
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че
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- 

со
ц

и
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ьн
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-

ти
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н

и
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-
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рс
 и

де
й
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Ш
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л

а 
бу

ду
щ
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6 

кл
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 Н
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а 
ж

и
зн

ь 
за

ви
си

т 
от

 п
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ро
-

ды
 . 

 6
6 

кл
 .,

 П
ос

тк
ро

с-
си

н
г,

 
 6
5 

кл
 .,

 Н
ет

 в
ре

дн
ы

м
 

п
ри

вы
чк
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, 

 6
5 

кл
 .,

 Ш
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л
а 

бу
ду

-
щ
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о 

 
 6
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ущ
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зо
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те
л
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ы
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су
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ещ
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v .
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ф

л
ек

-
си

я
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1
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л
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О
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н
и
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п
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П
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л 

Р
Э

Ш
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ht
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h

 .e
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 .r
u
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П
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та
л 

И
С

Р
О
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А

О
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tt
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u
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Д
и
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н

ос
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бо

та
 д

л
я
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л
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К
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ат
и

вн
ое
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ы

ш
л
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н

и
е .

 
В
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и

ан
т 
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 Е

л
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В
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и
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т 
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 Н
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ат
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ы
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р
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н
и
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п
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р
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р
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м

ы
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Р
еф

л
ек

си
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ое
 з

ан
я

ти
е 

1
.
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 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ер

во
й

 
ча

ст
и
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ро

-
гр

ам
м

ы
 . 

С
ам

оо
ц

ен
-

ка
 р

е-
зу

л
ьт

ат
ов

 
де

я
те

л
ь-

н
ос

ти
 н

а 
за

н
я

ти
я

х

1 
С

ам
оо

ц
ен

ка
 у

ве
ре

н
-

н
ос

ти
 п

ри
 р

еш
ен

и
и

 
ж

и
зн

ен
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ь-

та
то

в 
са

м
оо

ц
ен

ки
 с

 
ц

ел
ью

 д
ос

ти
ж

ен
и

я
 

бо
л

ьш
ей

 у
ве

ре
н

н
ос

ти
 

п
ри

 р
еш

ен
и

и
 з

ад
ач

 
п

о 
ф

ун
кц

и
он

ал
ьн

ой
 

гр
ам

от
н

ос
ти

 .

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
е-

зу
л

ьт
ат

ы
 с

во
ей

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

 . 
А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 и

 
об

ос
н

ов
ы

ва
ть

 с
во

ю
 

п
оз

и
ц

и
ю

 . 
З

ад
ав

ат
ь 

во
п

ро
сы

, 
н

ео
бх

о-
ди

м
ы

е 
дл

я
 о

рг
ан

и
-

за
ц

и
и

 с
об

ст
ве

н
н

ой
 

де
я

те
л

ьн
ос

ти
 . 

П
ре

дл
аг

ат
ь 

ва
-

ри
ан

ты
 р

еш
ен

и
й

 
п

ос
та

вл
ен

н
ой

 п
ро

-
бл

ем
ы

 .

Б
ес

ед
а 

П
ри

л
ож

ен
и

е

М
од

ул
ь 

4:
 М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть
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«

М
ат

ем
ат

и
к

а 
в 

п
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се
дн

ев
н
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 ж

и
зн

и
»

 (
4 

ч)
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 .

Н
ов

ое
 о

б 
и

зв
ес

тн
ом

 

(«
Ф

ут
-

бо
л

ьн
ое

 
п

ол
е»

, 
«Э

л
ек

тр
о-

бу
с»

)

1
З

ав
и

си
м

ос
ти

 м
еж

ду
 

ве
л

и
чи

н
ам

и
 . 

С
ра

вн
ен

и
е 

чи
се

л
 и

 
ве

л
и

чи
н

 . 
Д

ей
ст

ви
я

 с
 

н
ат

ур
ал

ьн
ы

м
и

 ч
и

с-
л

ам
и
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с 

де
ся

ти
чн

ы
м

и
 

др
об

я
м

и
 . 

Н
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ож
-

де
н

и
е 

п
ро

ц
ен

та
 о

т 
чи

сл
а,

 о
тн

ош
ен

и
я

 
дв

ух
 ч

и
се

л
 .

И
зв

ле
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ть
 и

н
ф

ор
м

а-
ц

и
ю
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и

з 
те

кс
та

, 
та

-
бл

и
ц

ы
, 

ди
аг

ра
м

м
ы

) .
 

Р
ас

п
оз

н
ав

ат
ь 

м
ат

е-
м

ат
и

че
ск

и
е 

об
ъ

ек
ты

 . 
О

п
и

сы
ва

ть
 х

од
 и

 р
е-

зу
ль

та
ты

 д
ей

ст
ви

й
 . 

П
ре

дл
аг

ат
ь 

и
 о

б-
су

ж
да

ть
 с

п
ос

об
ы

 
ре

ш
ен

и
я

 . 

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а

«Э
л

ек
тр

об
ус

»:
 о

т-
кр

ы
ты

й
 б

ан
к 

за
да

-
н

и
й

, 
20

21
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
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т 

то
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: 
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зо
ва

те
л
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ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 
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ро

св
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ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
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 .
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u

n
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Ч
и

сл
ов

ая
 п

ос
л

ед
ов

а-
те

л
ьн

ос
ть

 (
п

ра
ви

л
о 

со
ст

ав
л

ен
и

я
 п

ос
л

ед
о-

ва
те

л
ьн

ос
ти

) .

П
ри

ки
ды

ва
ть

, 
оц

е-
н

и
ва

ть
, 

вы
чи

сл
я

ть
 

ре
зу

л
ьт

ат
 . 

У
ст

ан
ав

л
и

ва
ть

 и
 

и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
за

-
ви

си
м

ос
ти

 м
еж

ду
 

ве
л

и
чи

н
ам

и
, 

да
н

-
н

ы
м

и
 . 

Ч
и

та
ть

, 
за

п
и

сы
-

ва
ть

, 
ср

ав
н

и
ва

ть
 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

е 
об

ъ
ек

ты
 (

чи
сл

а,
 в

е-
л

и
чи

н
ы

, 
ф

и
гу

ры
) .

 
П

ри
м

ен
я

ть
 п

ра
ви

-
л

а,
 с

во
й

ст
ва

 (
вы

-
чи

сл
ен

и
й

, 
н

ах
ож

-
де

н
и

я
 р

ез
ул

ьт
ат

а)
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П
ри

м
ен

я
ть

 п
ри

ем
ы

 
п

ро
ве

рк
и

 р
ез

ул
ь-

та
та

 . 
И

н
те

рп
ре

ти
ро

ва
ть

 
от

ве
т,

 д
ан

н
ы

е .
  

В
ы

дв
и

га
ть

 и
 о

бо
-

сн
ов

ы
ва

ть
 г

и
п

от
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Ф
ор

м
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и
ро

ва
ть

 
об
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щ

ен
и

я
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ы

-
во

ды
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Р
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п
оз

н
ав

ат
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и
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н

н
ы
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н
ы
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ы
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н
и

я
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об

ъ
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 .

Ге
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ет
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че

ск
и

е 
ф

ор
м

ы
 

во
кр

уг
 

н
ас
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П

од
ел

ки
 

и
з 

п
л
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ст

и
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во
й
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ты
л

ки
»,

 
«К

ов
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ва
я

 
до

ро
ж

ка
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1
Р
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м

ер
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 п
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н
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ве

н
н
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л
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ко

й
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и
х 

ф
и

гу
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 Д
ей
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ви

я
 с
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ом
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м
и
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л
и

чи
н
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и
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 д

л
и

н
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п

л
ощ

ад
ью
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об

ъ
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ом
 

(в
ы

чи
сл

ен
и

е,
 п

ер
ех

од
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 о

дн
и

х 
ед

и
н

и
ц

 к
 

др
уг

и
м
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ав
н

ен
и

е)
 . 

П
ря

м
о 

п
ро

п
ор

ц
и

о-
н

ал
ьн

ая
 з

ав
и

си
м

ос
ть

 
ве

л
и

чи
н
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Д

ей
ст

ви
я

 с
 

н
ат

ур
ал

ьн
ы

м
и
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и
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л

ам
и

, 
де

ся
ти
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ы

м
и

 
др

об
я

м
и
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П

ро
ц

ен
т 

от
 

чи
сл

а .
  

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а

«П
од

ел
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 и
з 

п
л

а-
ст

и
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во
й

 б
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ы
л

-
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 о

тк
ры

ты
й

 
ба

н
к 

за
да

н
и

й
, 

20
21

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
) 

 «
П

ан
н

о»
: 

об
ра

-
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
 (

h
tt

ps
:/

/
m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .r

u
/f

u
n

c/
)

20
 .

З
до

ро
вы

й
 

об
ра

з 
ж

и
зн

и
 

(«
К

ал
о-

ри
й

н
ос

ть
 

п
и

та
н

и
я

»,
 

«И
гр

а 
н

а 
л

ьд
у»

)

1
Д

ей
ст

ви
я

 с
 н

ат
ур

ал
ь-

н
ы

м
и

 ч
и

сл
ам

и
, 

де
-

ся
ти

чн
ы

м
и

 д
ро

бя
м

и
 

(в
ы

чи
сл

ен
и

е,
 о

кр
у-

гл
ен

и
е,

 с
ра

вн
ен

и
е)

 . 
П

ря
м

о 
п

ро
п

ор
ц

и
о-

н
ал

ьн
ая

 з
ав

и
си

м
ос

ть
 

ве
л

и
чи

н
 . 

П
л

ощ
ад

ь 
п

ря
м

оу
го

л
ьн

и
ка

 . 
 

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а

«К
ал

ор
и

й
н

ос
ть

 п
и

та
-

н
и

я
»:

 о
тк

ры
ты

й
 б

ан
к 

за
да

н
и

й
, 

20
19

/2
02

0 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

П
ре

дс
та

вл
ен

и
е 

да
н

н
ы

х:
 т

аб
л

и
ц

а,
 

ст
ол

бч
ат

ая
 д

и
аг

ра
м

-
м

а .
 М

ет
од

 п
ер

еб
ор

а 
ва

ри
ан

то
в .

 

С
тр

ои
ть

 в
ы

ск
аз

ы
-

ва
н

и
я

, 
до

ка
зы

ва
ть

 
и

х 
со

от
ве

тс
тв

и
е 

ус
л

ов
и

я
м

 з
ад

ач
и

 . 
П

ри
во

ди
ть

 п
ри

м
ер

ы
 

и
 к

он
тр

п
ри

м
ер

ы
 . 

В
ы

я
вл

я
ть

 с
хо

дс
тв

а 
и

 р
аз

л
и

чи
я

 о
бъ

ек
-

то
в .

 
И

зм
ер

я
ть

 о
бъ

ек
ты

, 
К

он
ст

ру
и

ро
ва

ть
 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

е 
от

н
ош

ен
и

я
 . 

М
од

ел
и

ро
ва

ть
 

си
ту

ац
и

ю
 м

ат
ем

а-
ти

че
ск

и
 . 

Д
ок

аз
ы

ва
ть

 и
ст

и
н

-
н

ос
ть

 у
тв

ер
ж

де
н

и
я

 
н

а 
ос

н
ов

е 
да

н
н

ы
х 

и
 

ре
ш

ен
и

я
 .

П
л

ан
и

ро
ва

ть
 х

од
 

и
 к

он
тр

ол
и

ро
ва

ть
 

ре
зу

л
ьт

ат
 р

еш
ен

и
я

 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

ой
 

за
да

чи
 .

Ф
и

кс
и

ро
ва

ть
 о

тв
ет

 
в 

за
да

н
н

ой
 ф

ор
м

е .

«К
ом

п
л

ек
сн

ы
й

 о
бе

д»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

 «
П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)
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21
 .

В
 ш

ко
л

е 
и

 п
ос

л
е 

ш
ко

л
ы

(«
И

гр
ы

 
в 

се
ти

»,
 

«З
ан

я
ти

я
 

А
л

и
н

ы
»)

1
Ч

и
сл

ов
ое

 в
ы

ра
ж

е-
н

и
е,

 з
н

ач
ен

и
е 

вы
-

ра
ж

ен
и

я
 . 

Е
ди

н
и

ц
ы

 
вр

ем
ен

и
 . 

М
ас

ш
та

б 
ка

рт
ы

, 
оц

ен
ка

 р
ас

-
ст

оя
н

и
я

 . 
П

ря
м

о 
п

ро
-

п
ор

ц
и

он
ал

ьн
ая

 з
а-

ви
си

м
ос

ть
 в

ел
и

чи
н

 . 
П

ри
зн

ак
и

 д
ел

и
м

ос
ти

 
н

ат
ур

ал
ьн

ы
х 

чи
се

л
 . 

Ч
те

н
и

е 
ди

аг
ра

м
м

ы
 . 

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а

«З
ан

я
ти

я
 А

л
и

н
ы

»:
 

от
кр

ы
ты

й
 б

ан
к 

за
-

да
н

и
й

, 
20

21
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

М
од

ул
ь 

5
: 

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

Ш
к

ол
а 

ф
и

н
ан

со
вы

х
 р

еш
ен

и
й

»
 (

4 
ч)

22
 .

С
ем

ей
н

ы
й

 
бю

дж
ет

: 
до

хо
д 

и
 

ра
сх

од

1
Б

ю
дж

ет
 с

ем
ьи

, 
до

хо
-

ды
 и

 р
ас

хо
ды

 с
ем

ьи
, 

п
ос

то
я

н
н

ы
е 

и
 п

ер
е-

м
ен

н
ы

е 
до

хо
ды

, 
об

я
-

за
те

л
ьн

ы
е 

и
 н

ео
бя

за
-

те
л

ьн
ы

е 
ра

сх
од

ы
 . 

 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч

Б
ес

ед
а/

 М
и

н
и

- 
п

ро
ек

т/
 Р

аб
от

а 
в 

гр
уп

п
ах

/ 
С

ос
та

вл
ен

и
е 

сл
ов

ар
я

-г
л

ос
-

са
ри

я
 п

о 
те

м
е .

К
ом

п
л

ек
с 

«Д
ох

о-
ды

 с
ем

ьи
» 

(2
02

1,
 5

 
кл

ас
с)

 (
h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
/b

an
k-

za
da

n
iy

/fi
n

an
so

va
ya

-
gr

am
ot

n
os

t)
К

ом
п

ле
кс

 «
Д

ве
 

се
м

ьи
» .

 Ф
и

н
ан

со
ва

я
 

гр
ам

от
н

ос
ть

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
1:

 У
че

бн
ое

 
п

ос
об

и
е 

дл
я 

об
щ

ео
б-

ра
зо

ва
те

ль
н

ы
х 

ор
га

-
н

и
за

ц
и

й
 . 

П
од

 р
ед

ак
-

ц
и

ей
 Г

 . 
С

 . 
К

ов
ал

ев
ой

, 
Е

 . 
Л

 . 
Р

ут
ко

вс
ко

й
 . 

–
 

М
 .;

 С
П

б .
: 

П
ро

св
ещ

е-
н

и
е,

 2
02

0
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

23
 .

Н
еп

ре
д-

ви
де

н
н

ы
е 

ра
сх

о-
ды

: 
ка

к 
сн

и
зи

ть
 

ри
ск

и
 ф

и
-

н
ан

со
вы

х 
за

тр
уд

н
е-

н
и

й

1
Н

еп
ре

дв
и

де
н

н
ы

е 
ра

сх
од

ы
, 

ф
и

н
ан

-
со

вы
й

 р
и

ск
 . 

 Ч
то

 
та

ко
е 

и
 з

ач
ем

 н
уж

н
а 

ф
и

н
ан

со
ва

я
 п

од
уш

ка
 

бе
зо

п
ас

н
ос

ти
 . 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч .

 Б
ес

ед
а/

К
о-

м
ан

дн
ая

 и
гр

а/
 

м
и

н
и

-д
и

сп
ут

 . 

К
ом

п
л

ек
с 

«Н
еп

ре
д-

ви
де

н
н

ая
 т

ра
та

»,
 

(2
02

2,
 5

 к
л

ас
с)

 
К

ом
п

л
ек

с 
«И

н
те

-
ре

сн
ы

е 
вы

хо
дн

ы
е»

 
(2

02
1,

 6
 к

л
ас

с)
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/b
an

k-
za

da
n

iy
/

fi
n

an
so

va
ya

-
gr

am
ot

n
os

t)
  

 

24
 .

Н
а 

че
м

 
м

ож
н

о 
сэ

-
ко

н
ом

и
ть

: 
то

т 
бе

з 
н

уж
ды

 
ж

и
ве

т,
 

кт
о 

де
н

ь-
ги

 б
ер

е-
ж

ет

1
Ф

и
н

ан
со

во
е 

п
л

ан
и

ро
-

ва
н

и
е,

 р
ац

и
он

ал
ьн

ое
 

п
ов

ед
ен

и
е,

 э
ко

н
ом

и
я

 
се

м
ей

н
ог

о 
бю

дж
ет

а

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
 

ко
н

ку
рс

 п
л

а-
ка

то
в .

 

К
ом

п
ле

кс
 «

К
ак

 с
ос

та
в-

ля
ли

 с
ем

ей
н

ы
й

 б
ю

д-
ж

ет
» 

(2
02

0,
 5

 к
ла

сс
)

К
ом

п
л

ек
с 

«Э
ко

н
ом

и
ч-

н
ы

е 
и

 н
еэ

ко
н

ом
и

чн
ы

е 
п

ри
вы

чк
и

» 
(2

02
1,

 7
 

кл
ас

с)
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

/b
an

k-
za

da
n

iy
/fi

n
an

so
va

ya
-

gr
am

ot
n

os
t)

 

25
 .

С
ам

ое
 

гл
ав

н
ое

 о
 

п
ра

ви
л

ах
 

ве
де

н
и

я
 

се
м

ей
н

ог
о 

бю
дж

ет
а

1
С

ем
ей

н
ы

й
 б

ю
дж

ет
, 

ф
и

н
ан

со
во

е 
п

л
ан

и
ро

-
ва

н
и

е,
 д

ох
од

ы
 и

 р
ас

-
хо

ды
 с

ем
ьи

 . 
Р

ац
и

о-
н

ал
ьн

ое
 п

ов
ед

ен
и

е .
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч .
  

«Н
уж

ен
 л

и
 с

ем
ье

 
ав

то
м

об
и

л
ь»

: 
об

ра
-

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/

m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .r
u

/f
u

n
c/

)
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П
ри

м
ен

я
ть

 ф
и

н
ан

-
со

вы
е 

зн
ан

и
я

Б
ес

ед
а/

  
Д

и
ск

ус
си

я
/ 

м
и

н
и

-п
ро

ек
т/

 
С

ос
та

вл
ен

и
е 

со
ве

то
в 

п
о 

ра
ц

и
он

ал
ьн

о-
м

у 
п

л
ан

и
ро

ва
-

н
и

ю
 с

ем
ей

н
ог

о 
бю

дж
ет

а 
дл

я
 

п
уб

л
и

ка
ц

и
и

 
п

ос
та

 в
 с

оц
и

-
ал

ьн
ы

х 
се

тя
х 

(н
аз

ва
н

и
е,

 
хэ

ш
те

ги
, 

и
л

л
ю

ст
ра

ц
и

и
, 

те
кс

т)
 . 

К
ом

п
л

ек
с 

«Н
уж

ен
 л

и
 

се
м

ье
 а

вт
ом

об
и

л
ь»

, 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2,

 ч
ас

ть
 1

: 
У

че
бн

ое
 

п
ос

об
и

е 
дл

я
 о

бщ
е-

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 . 

П
од

 
ре

да
кц

и
ей

 Г
 . 

С
 . 

К
о-

ва
л

ев
ой

, 
Е

 . 
Л

 . 
Р

ут
-

ко
вс

ко
й

 . 
–

 М
 .;

 С
П

б .
: 

П
ро

св
ещ

ен
и

е,
 2

02
0 .

 

И
н

те
гр

и
р

ов
ан

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

: 
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
р

ам
от

н
ос

ть
 +

 М
ат

ем
ат

и
к

а 
(2

 ч
)

26
-

27
 .

«К
оп

ей
ка

 
к 

ко
п

ей
-

ке
 –

 п
ро

-
ж

и
ве

т 
се

м
ей

ка
» 

  

«С
ем

ей
-

н
ы

й
 б

ю
д-

ж
ет

»

2
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
ра

-
м

от
н

ос
ть

: 
се

м
ей

н
ы

й
 

бю
дж

ет
, 

ф
и

н
ан

со
во

е 
п

л
ан

и
ро

ва
н

и
е,

 д
ох

о-
ды

 и
 р

ас
хо

ды
 с

ем
ьи

, 
ра

ц
и

он
ал

ьн
ое

 п
ов

ед
е-

н
и

е .
 М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 

гр
ам

от
н

ос
ть

: 
за

ви
си

-
м

ос
ть

 «
ц

ен
а 

–
 к

ол
и

-
че

ст
во

-с
то

и
м

ос
ть

» .
 

В
ы

чи
сл

ен
и

я
 с

 д
ес

я
-

ти
чн

ы
м

и
 и

 о
бы

кн
о-

ве
н

н
ы

м
и

 д
ро

бя
м

и
 . 

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
: 

 6
В

ы
я

вл
ен

и
е 

и
 а

н
а-

л
и

з 
ф

и
н

ан
со

во
й

 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
 

 6
О

ц
ен

ка
 ф

и
н

ан
со

-
вы

х 
п

ро
бл

ем
 

 6
П

ри
м

ен
ен

и
е 

ф
и

-
н

ан
со

вы
х 

зн
ан

и
й

 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч

Б
ес

ед
а/

 И
гр

а-
кв

ес
т .

  
Г

ру
п

-
п

ов
ая

 р
аб

от
а,

 
и

н
ди

ви
ду

ал
ь-

н
ая

 р
аб

от
а

К
ом

п
л

ек
с 

«Д
ор

ог
а 

в 
ш

ко
л

у»
 (

20
22

, 
6 

кл
ас

с)
 

К
ом

п
л

ек
с 

«Д
ен

ь 
ро

ж
де

н
и

я
 м

еч
ты

» 
(2

02
2,

 6
 к

л
ас

с)
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/b
an

k-
za

da
n

iy
/

fi
n

an
so

va
ya

-
gr

am
ot

n
os

t)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

В
ы

чи
сл

ен
и

е 
п

ро
ц

ен
-

то
в .

М
ат

ем
ат

и
че

ск
ая

 
гр

ам
от

н
ос

ть
: 

 
 6
И

зв
л

ек
ат

ь 
и

н
ф

ор
-

м
ац

и
ю

 (
и

з 
те

кс
та

, 
та

бл
и

ц
ы

, 
ди

а-
гр

ам
м

ы
),

 
 6
Р

ас
п

оз
н

ав
ат

ь 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
е 

об
ъ

ек
ты

, 
 6
М

од
ел

и
ро

ва
ть

 
си

ту
ац

и
ю

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
и

, 
 6
У

ст
ан

ав
л

и
ва

ть
 

и
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

за
ви

си
м

ос
ти

 м
еж

-
ду

 в
ел

и
чи

н
ам

и
, 

да
н

н
ы

м
и

, 
 6
П

ре
дл

аг
ат

ь 
и

 о
б-

су
ж

да
ть

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
, 

 6
П

ри
ки

ды
ва

ть
, 

оц
ен

и
ва

ть
, 

вы
чи

с-
л

я
ть

 р
ез

ул
ьт

ат
 .

«К
ом

п
л

ек
сн

ы
й

 
об

ед
»:

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ь-
н

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ь-
ст

ва
 «

П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)
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М
од

ул
ь 

6:
 Г

л
об

ал
ьн

ы
е 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 «
Р

ос
к

ош
ь 

об
щ

ен
и

я
. 

Т
ы

, 
я

, 
м

ы
 о

тв
еч

ае
м

 з
а 

п
л

ан
ет

у.
 М

ы
 у

чи
м

ся
 с

ам
о-

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 и
 п

ом
ог

ае
м

 с
ох

р
ан

и
ть

 п
р

и
р

од
у 

»
 (

5 
ч)

28
 .

М
ы

 р
аз

-
н

ы
е,

 н
о 

ре
ш

ае
м

 
об

щ
и

е 
за

да
чи

1
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е:

 
ус

п
еш

н
ое

 и
 у

ва
ж

и
-

те
л

ьн
ое

 в
за

и
м

од
ей

-
ст

ви
е 

м
еж

ду
 л

ю
дь

м
и

, 
п

он
и

м
ан

и
е 

и
 о

ц
ен

ка
 

ра
зл

и
чн

ы
х 

вз
гл

я
до

в 
и

 м
и

ро
во

зз
ре

н
и

й
 . 

О
бы

ча
и

 и
 т

ра
ди

ц
и

и
 

ра
зн

ы
х 

ст
ра

н
 и

 н
а-

ро
до

в .
  

П
ри

во
ди

ть
 п

ри
м

е-
ры

 в
за

и
м

од
ей

ст
ви

я
 

м
еж

ду
 л

ю
дь

м
и

, 
п

ре
дс

та
вл

я
ю

щ
и

м
и

 
ра

зл
и

чн
ы

е 
ку

л
ь-

ту
ры

 . 
В

ы
я

вл
я

ть
 и

 
оц

ен
и

ва
ть

 р
аз

-
л

и
чн

ы
е 

м
н

ен
и

я
 

и
 т

оч
ки

 з
ре

н
и

я
 о

 
ро

л
и

 т
ра

ди
ц

и
й

 и
 

об
ы

ча
ев

 в
 о

бщ
ен

и
и

 
м

еж
ду

 л
ю

дь
м

и
 . 

А
р-

гу
м

ен
ти

ро
ва

ть
 с

во
е 

м
н

ен
и

я
 . 

О
бъ

я
сн

я
ть

 
сл

ож
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
 

и
 п

ро
бл

ем
ы

, 
ко

то
-

ры
е 

м
ог

ут
 в

оз
н

и
к-

н
ут

ь 
п

ри
 н

ез
н

ан
и

и
 

и
л

и
 и

гн
ор

и
ро

ва
н

и
и

 
тр

ад
и

ц
и

й
 п

ре
д-

ст
ав

и
те

л
ей

 д
ру

ги
х 

н
ар

од
ов

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 

и
х 

п
ос

л
ед

ст
ви

я
 и

 
п

ре
дл

аг
ат

ь 
п

ут
и

 
ре

ш
ен

и
я

 в
оз

н
и

к-
ш

и
х 

п
ро

бл
ем

 .

Б
ес

ед
а 

/ 
об

су
ж

де
-

н
и

е 
/ 

и
гр

ов
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
И

 к
ак

 
вы

 т
ам

 ж
и

ве
те

»,
 

«П
ри

ве
т,

 м
ен

я
 з

ов
ут

 
Г

ру
н

»,
 «

У
чи

м
 и

н
о-

ст
ра

н
н

ы
й

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

29
-

30
 .

У
зн

ае
м

 
тр

ад
и

ц
и

и
 

и
 о

бы
ча

и
 

и
 у

чи
ты

-
ва

ем
 и

х 
в 

об
щ

ен
и

и
 . 

С
об

л
ю

да
-

ем
 п

ра
ви

-
л

а .
 

У
ча

ст
ву

ем
 

в 
са

м
оу

-
п

ра
вл

ен
и

и

2
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 в

за
и

-
м

од
ей

ст
ви

е:
 и

зу
че

н
и

е 
п

ро
бл

ем
 м

еж
ку

л
ьт

ур
-

н
ог

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я
, 

ус
п

еш
н

ое
 и

 у
ва

ж
и

-
те

л
ьн

ое
 в

за
и

м
од

ей
-

ст
ви

е 
м

еж
ду

 л
ю

дь
м

и
 . 

Н
ор

м
ы

 и
 п

ра
ви

л
а 

в 
ш

ко
л

е 
и

 д
ом

а .
 

П
ра

ви
л

а 
п

ов
ед

ен
и

я
 

в 
об

щ
ес

тв
е .

 С
ам

оу
-

п
ра

вл
ен

и
е 

в 
ш

ко
л

ь-
н

ом
 к

ол
л

ек
ти

ве
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 о

ц
е-

н
и

ва
ть

 р
аз

л
и

чн
ы

е 
м

н
ен

и
я

 и
 т

оч
ки

 
зр

ен
и

я
 о

 р
ол

и
 н

ор
м

 
и

 п
ра

ви
л

 в
 ж

и
зн

и
 

се
м

ьи
, 

ш
ко

л
ьн

ог
о 

ко
л

л
ек

ти
ва

, 
об

щ
е-

ст
ва

 в
 ц

ел
ом

 . 
А

р-
гу

м
ен

ти
ро

ва
ть

 с
во

е 
м

н
ен

и
я

 . 
О

бъ
я

сн
я

ть
 

п
ут

и
 р

еш
ен

и
я

 
сл

ож
н

ы
х 

си
ту

ац
и

й
 

и
 п

ро
бл

ем
, 

ко
то

ры
е 

м
ог

ут
 в

оз
н

и
кн

ут
ь 

в 
ко

л
л

ек
ти

ве
 . 

 

Б
ес

ед
а 

/ 
об

-
су

ж
де

н
и

е 
/ 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
К

ак
 о

т-
м

ет
и

ть
 д

ен
ь 

ро
ж

де
-

н
и

я
»,

 «
К

ог
о 

вы
бр

ат
ь 

в 
ш

ко
л

ьн
ы

й
 с

ов
ет

»,
 

«Т
и

ш
и

н
а 

в 
би

бл
и

-
от

ек
е»

, 
«П

од
ар

ок
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
 

31
 .

Гл
о-

ба
л

ьн
ы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 
в 

н
аш

ей
 

ж
и

зн
и

1
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
: 

и
зу

че
н

и
е 

вз
аи

-
м

ос
вя

зи
 г

л
об

ал
ьн

ы
х 

и
 л

ок
ал

ьн
ы

х 
п

ро
-

бл
ем

, 
п

ро
я

вл
ен

и
я

 
гл

об
ал

ьн
ы

х 
п

ро
-

бл
ем

 н
а 

л
ок

ал
ьн

ом
 

ур
ов

н
е;

 д
ей

ст
ви

я
 в

 
и

н
те

ре
са

х 
об

щ
ес

тв
ен

-
н

ог
о 

бл
аг

оп
ол

уч
и

я
 и

 
ус

то
й

чи
во

го
 р

аз
ви

-
ти

я
 .

А
н

ал
и

зи
ро

ва
ть

 л
о-

ка
л

ьн
ы

е 
си

ту
ац

и
и

, 
в 

ко
то

ры
х 

п
ро

я
в-

л
я

ю
тс

я
 г

л
об

ал
ьн

ы
е 

п
ро

бл
ем

ы
 . 

 П
ри

во
-

ди
ть

 п
ри

м
ер

ы
 в

за
-

и
м

ос
вя

зи
 г

л
об

ал
ь-

н
ы

х 
и

 л
ок

ал
ьн

ы
х 

(м
ес

тн
ы

х)
 п

ро
бл

ем
 .  

Р
еш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й
 /

 
и

гр
ов

ая
 д

ея
-

те
л

ьн
ос

ть
 

С
и

ту
ац

и
и

 «
Р

ук
о-

во
дс

тв
о 

дл
я

 л
ен

тя
-

ев
»,

 «
Н

ов
ая

 и
гр

а»
, 

«В
 л

ес
у 

ро
ди

л
ас

ь 
ел

оч
ка

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
/)

 «
З

до
-

ро
вь

е»
, 

«Н
ов

ы
й

 
уч

ен
и

к»
: 

об
ра

зо
ва

-
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

а-
те

л
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

е-
н

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .
pr

os
v .

ru
/f

u
n

c/
) 
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Э
ко

л
ог

и
че

ск
и

е 
п

ро
-

бл
ем

ы
 . 

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

п
ро

бл
ем

ы
, 

св
я

за
н

н
ы

е 
со

 з
др

ав
оо

хр
ан

ен
и

ем
 . 

О
тн

ош
ен

и
е 

к 
зд

ор
о-

вь
ю

 к
ак

 ц
ен

н
ос

ти
 . 

С
и

ту
ац

и
и

 «
З

до
ро

-
вь

е»
, 

«Н
ов

ен
ьк

ая
»:

 
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
ко

м
п

е-
те

н
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
1 .

  

32
 .

З
аб

от
и

м
ся

 
о 

п
ри

ро
де

 
1

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

п
ро

бл
е-

м
ы

: 
во

зм
ож

н
ос

ти
 

об
щ

ес
тв

а 
в 

п
ре

од
о-

л
ен

и
и

 в
оз

де
й

ст
ви

я
 

гл
об

ал
ьн

ы
х 

п
ро

бл
ем

 
и

л
и

 в
 и

х 
ре

ш
ен

и
и

 . 
Э

ко
л

ог
и

че
ск

и
е 

п
ро

-
бл

ем
ы

 и
 в

оз
м

ож
н

о-
ст

и
 и

х 
ре

ш
ен

и
я

 .

П
ри

во
ди

ть
 п

ри
-

м
ер

ы
 у

ча
ст

и
я

 в
 

ре
ш

ен
и

и
 э

ко
л

ог
и

-
че

ск
и

х 
п

ро
бл

ем
 . 

 
А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 

св
ое

 м
н

ен
и

е 
о 

н
е-

об
хо

ди
м

ос
ти

 и
 в

оз
-

м
ож

н
ос

ти
 р

еш
ен

и
я

 
эк

ол
ог

и
че

ск
и

х 
п

ро
-

бл
ем

 . 
 О

ц
ен

и
ва

ть
 

де
й

ст
ви

я
, 

ко
то

ры
е 

ве
ду

т 
к 

п
ре

од
ол

е-
н

и
ю

 г
л

об
ал

ьн
ы

х 
п

ро
бл

ем
 .

Б
ес

ед
а 

/ 
об

су
ж

де
н

и
е 

/ 
ре

ш
ен

и
е 

п
о-

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

х 
за

да
ч 

и
 р

аз
бо

р 
си

ту
ац

и
й

С
и

ту
ац

и
и

 «
С

п
а-

се
м

 о
ра

н
гу

та
н

го
в»

, 
«З

ач
ем

 т
ак

 м
н

ог
о 

ж
и

во
тн

ы
х»

, 
«Г

де
 

м
н

е 
п

ос
ад

и
ть

 д
ер

ев
о»

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

 

С
и

ту
ац

и
я

 «
З

оо
п

ар
к»

: 
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
ко

м
п

е-
те

н
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
1 .

  

«З
аб

от
а 

о 
ж

и
во

т-
н

ы
х»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ь-

н
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

 «
П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

р
ог

р
ам

м
ы

. 
Р

еф
л

ек
си

вн
ое

 з
ан

я
ти

е 
2.

33
 .

П
од

ве
де

-
н

и
е 

и
то

-
го

в 
п

ро
- 

гр
ам

м
ы

 . 

1
О

ц
ен

к
а 

(с
ам

оо
ц

ен
к

а)
 

ур
ов

н
я

 с
ф

ор
м

и
р

о-
ва

н
н

ос
ти

 ф
ун

кц
и

о-
н

ал
ьн

ой
 г

р
ам

от
н

ос
ти

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
ез

ул
ь-

та
ты

 с
во

ей
 д

ея
те

л
ь-

н
ос

ти
 .

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

 
Д

л
я

 к
он

кр
ет

и
за

ц
и

и
 

п
ро

я
вл

ен
и

я
 с

ф
ор

м
и

-
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л

ь-
ск

ая
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
+

 
Гл

об
ал

ь-
н

ы
е 

ко
м

-
п

ет
ен

ц
и

и
 

2
О

со
бе

н
н

ос
ти

 ч
те

н
и

я
 

и
 п

он
и

м
ан

и
я

 м
н

о-
ж

ес
тв

ен
н

ы
х 

те
кс

то
в 

(п
уб

л
и

ц
и

ст
и

че
ск

и
й

 
те

кс
т)

И
н

те
гр

и
ро

ва
ть

 и
 

и
н

те
рп

ре
ти

ро
ва

ть
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

Д
и

ск
ус

си
я

«Т
и

ха
я

 д
и

ск
от

ек
а»

 
О

тк
ры

ты
й

 б
ан

к 
за

-
да

н
и

й
 2

02
0 

 (
h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
)

 М
од

ул
ь 

2:
 Е

ст
ес

тв
ен

н
о-

н
ау

чн
ая

 г
ра

м
от

н
ос

ть
: 

«У
зн

ае
м

 н
ов

ое
 и

 о
бъ

я
сн

я
ем

» 
(5

 ч
)

7 .
Н

ау
ка

 и
 

те
хн

ол
о-

ги
и

1
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
й

 
«Л

ун
а»

 и
 «

В
ав

и
л

он
-

ск
и

е 
са

ды
»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ро
ц

ес
-

со
в 

и
 п

ри
н

ц
и

п
ов

 
де

й
ст

ви
я

 т
ех

н
ол

о-
ги

й
 .

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

«Л
ун

а»
, 

«В
ав

и
л

он
-

ск
и

е 
са

ды
»:

 о
бр

аз
о-

ва
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
 (

h
tt

ps
:/

/
m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .r

u
/f

u
n

c/
)  

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 

гр
ам

от
н

ос
ть

 . 
 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2:
 

уч
еб

 . 
п

ос
об

и
е 

дл
я

 о
б-

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х
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ор
га

н
и

за
ц

и
й

 /
 п

од
 

ре
д .

 Г
 . 

С
 . 

К
ов

ал
ев

ой
, 

А
 . 

Ю
 . 

П
ен

ти
н

а .
 —

 
М

 . 
; 

С
П

б .
 :

 П
ро

св
е-

щ
ен

и
е,

 2
02

1 .

8 .
М

и
р 

ж
и

-
во

го
1

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

за
да

н
и

й
 

«З
ел

ен
ы

е 
во

до
ро

сл
и

» 
и

 «
Т

ра
ва

 Г
ер

ак
л

а»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ро
и

с-
хо

дя
щ

и
х 

п
ро

ц
ес

-
со

в .
 А

н
ал

и
з 

м
ет

о-
до

в 
и

сс
л

ед
ов

ан
и

я
 

и
 и

н
те

рп
ре

та
ц

и
я

 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 э

кс
п

е-
ри

м
ен

то
в .

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

П
ор

та
л

 Р
Э

Ш
 (

Р
ос

-
си

й
ск

ая
 э

л
ек

тр
он

н
ая

 
ш

ко
л

а)
 (

h
tt

ps
:/

/
fg

 .r
es

h
 .e

du
 .r

u
) 

9 .
В

ещ
ес

тв
а,

 
ко

то
ры

е 
н

ас
 о

кр
у-

ж
аю

т

1
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
я

 
«З

ар
ос

ш
и

й
 п

ру
д»

П
ро

ве
де

н
и

е 
п

ро
-

ст
ы

х 
и

сс
л

ед
ов

ан
и

й
 

и
 а

н
ал

и
з 

и
х 

ре
зу

л
ь-

та
то

в .
 П

ол
уч

ен
и

е 
вы

во
до

в 
н

а 
ос

н
ов

е 
и

н
те

рп
ре

та
ц

и
и

 д
ан

-
н

ы
х 

(т
аб

л
и

чн
ы

х,
 

чи
сл

ов
ы

х)
, 

п
ос

тр
о-

ен
и

е 
ра

сс
уж

де
н

и
й

 . 
В

ы
дв

и
ж

ен
и

е 
и

 
ан

ал
и

з 
сп

ос
об

ов
 

и
сс

л
ед

ов
ан

и
я

 в
о-

п
ро

со
в .

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

л
и

 г
ру

п
п

ах
 . 

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

«З
ар

ос
ш

и
й

 п
ру

д»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

) 
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
ч-

н
ая

 г
ра

м
от

н
ос

ть
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2:
 

уч
еб

 . 
п

ос
об

и
е 

дл
я

 о
б-

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 /
 п

од
 

ре
д .

 Г
 . 

С
 . 

К
ов

ал
ев

ой
, 

А
 . 

Ю
 . 

П
ен

ти
н

а .
 —

 
М

 . 
; 

С
П

б .
 :

 П
ро

св
е-

щ
ен

и
е,

 2
02

1 .
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

10
 .

М
ои

 у
вл

е-
че

н
и

я
2

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

за
да

н
и

й
 

«М
я

чи
» 

И
Л

И
 «

А
н

ти
-

гр
ав

 и
 х

ва
тк

а 
ос

ьм
и

-
н

ог
а»

П
ро

ве
де

н
и

е 
п

ро
-

ст
ы

х 
и

сс
л

ед
ов

а-
н

и
й

 и
 а

н
ал

и
з 

и
х 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 .

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

л
и

 г
ру

п
п

ах
 . 

П
ре

зе
н

та
ц

и
я

 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 

эк
сп

ер
и

м
ен

-
то

в .

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
ч-

н
ая

 г
ра

м
от

н
ос

ть
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

1:
 

уч
еб

 . 
п

ос
об

и
е 

дл
я

 о
б-

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 /
 п

од
 

ре
д .

 Г
 . 

С
 . 

К
ов

ал
ев

ой
, 

А
 . 

Ю
 . 

П
ен

ти
н

а .
 —

 
М

 . 
; 

С
П

б .
 :

 П
ро

св
е-

щ
ен

и
е,

 2
02

0 .

 М
од

ул
ь 

3
: 

К
р

еа
ти

вн
ое

 м
ы

ш
л

ен
и

е 
«

П
р

оя
вл

я
ем

 к
р

еа
ти

вн
ос

ть
 н

а 
ур

ок
ах

, 
в 

ш
к

ол
е 

и
 в

 ж
и

зн
и

»
 (

5 
ч)

11
 .

К
ре

ат
и

в-
н

ос
ть

 в
 

уч
еб

н
ы

х 
си

ту
а-

ц
и

я
х 

и
 

си
ту

ац
и

я
х 

м
еж

л
и

ч-
н

ос
тн

ог
о 

вз
аи

м
о-

де
й

ст
ви

я

1
А

н
ал

и
з 

м
од

ел
ей

 и
 

си
ту

ац
и

й
 . 

М
од

ел
и

 з
ад

ан
и

й
:

 6
сю

ж
ет

ы
, 

сц
ен

ар
и

и
; 

 6
эм

бл
ем

ы
, 

п
л

ак
ат

ы
, 

п
ос

те
ры

, 
зн

ач
ки

;
 6
п

ро
бл

ем
ы

 э
ко

л
о-

ги
и

;
 6
вы

дв
и

ж
ен

и
е 

ги
п

о-
те

з

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

гл
ав

н
ог

о .
 С

ов
м

ес
т-

н
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
В

ы
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 
и

 о
бс

уж
де

н
и

е 
ра

з-
л

и
чн

ы
х 

сп
ос

об
ов

 
п

ро
я

вл
ен

и
я

 к
ре

а-
ти

вн
ос

ти
 в

 с
и

ту
а-

ц
и

я
х:

 

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 н
ад

 
ра

зл
и

чн
ы

м
и

 
ко

м
п

л
ек

сн
ы

м
и

 
за

да
н

и
я

м
и

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 
и

 п
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 6
7 

кл
 .,

 В
 п

ои
ск

ах
 

п
ра

вд
ы

, 
за

да
н

и
я

 1
, 

2,
 3

 6
7 

кл
 .,

 П
ом

ож
ем

 
др

уг
 д

ру
гу

, 
за

да
н

и
я

 
1,

 2
 6
7 

кл
 .,

 Х
ра

н
и

те
л

и
 

п
ри

ро
ды

, 
за

да
н

и
я

 
1,

 2
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 6
со

зд
ан

и
я

 с
ю

ж
ет

ов
 

и
 с

ц
ен

ар
и

ев
,

 6
со

зд
ан

и
я

 э
м

бл
ем

, 
п

л
ак

ат
ов

, 
п

о-
ст

ер
ов

 и
 д

ру
ги

х 
ан

ал
ог

и
чн

ы
х 

ри
су

н
ко

в,
 6
ре

ш
ен

и
я 

эк
ол

о-
ги

че
ск

и
х 

п
ро

-
бл

ем
 (

ре
су

рс
о-

 и
 

эн
ер

го
сб

ер
еж

ен
и

я,
 

ут
и

ли
за

ци
и

 и
 п

е-
ре

ра
бо

тк
и

 и
 д

р .
),

 6
вы

дв
и

ж
ен

и
я

 г
и

-
п

от
ез

 .

 6
7 

кл
 .,

 З
а 

чи
ст

от
у 

во
ды

, 
за

да
н

и
я

 1
, 

2,
 3

12
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
ра

зн
о-

об
ра

зн
ы

х 
и

де
й

 . 
У

чи
м

ся
 

п
ро

я
вл

я
ть

 
ги

бк
ос

ть
 

и
 б

ег
л

ос
ть

 
м

ы
ш

л
е-

н
и

я
 . 

1
Р

аз
н

ы
е 

сю
ж

ет
ы

 . 
Д

ва
 о

сн
ов

н
ы

х 
сп

ос
о-

ба
, 

ко
то

ры
м

и
 м

ог
ут

 
ра

зл
и

ча
ть

ся
 и

де
и

 
дл

я
 и

ст
ор

и
й

: 
 6
св

я
зи

 и
де

й
 с

 л
ег

ен
-

до
й

 о
сн

ов
ан

ы
 н

а 
ра

зн
ы

х 
см

ы
сл

ов
ы

х 
ас

со
ц

и
ац

и
я

х,
 ч

то
 

я
вн

о 
от

ра
ж

ае
тс

я
 н

а 
сю

ж
ет

е,
 И

Л
И

 
 6
и

де
и

 и
м

ею
т 

сх
ож

и
е 

сю
ж

ет
ы

, 
од

н
ак

о 
ка

-
ж

да
я

 и
де

я
 о

сн
ов

ан
а 

н
а 

св
ое

м
 с

п
ос

об
е 

во
п

л
ощ

ен
и

я
 

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 
и

 с
ю

ж
ет

ов
 . 

В
ы

-
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 
св

ои
х 

за
да

н
и

й
 п

о 
со

зд
ан

и
ю

 с
ю

ж
ет

ов
 

и
 с

ц
ен

ар
и

ев
, 

н
а 

ос
-

н
ов

е 
и

л
л

ю
ст

ра
ц

и
й

, 
ко

м
и

кс
ов

 . 

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

  

К
ом

п
ле

кс
н

ы
е 

за
да

н
и

я
 

 6
7 

кл
 .,

 П
ут

ь 
ск

аз
оч

-
н

ог
о 

ге
ро

я
, 

 6
7 

кл
 .,

 Ф
от

ох
уд

ож
-

н
и

к,
 

 6
7 

кл
 .,

 Г
ео

м
ет

ри
че

-
ск

и
е 

ф
и

гу
ры

 
 6
7 

кл
 .,

 Т
ан

ц
ую

щ
и

й
 

л
ес

, 
за

да
н

и
е 

1 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

12
 .

Р
аб

от
а 

с 
п

ои
ск

ов
ой

 
си

ст
ем

ой
 И

н
те

р-
н

ет
а 

п
о 

п
од

бо
ру

 /
ко

л
л

аж
у 

и
н

те
ре

с-
н

ы
х 

и
л

л
ю

ст
ра

ц
и

й
 . 

В
ы

дв
и

ж
ен

и
е 

и
де

й
 

св
ои

х 
за

да
н

и
й

 п
о 

ре
су

рс
о-

 и
 э

н
ер

го
с-

бе
ре

ж
ен

и
ю

, 
ут

и
л

и
-

за
ц

и
и

 и
 п

ер
ер

аб
от

-
ки

 о
тх

од
ов

 . 
П

од
ве

де
н

и
е 

и
то

го
в:

 
–

 ч
ем

 м
ог

ут
 р

аз
-

л
и

ча
ть

ся
 с

хо
ж

и
е 

сю
ж

ет
ы

? 
 6
К

аж
да

я
 и

ст
ор

и
я

 
оп

и
са

н
а 

с 
и

н
ой

 
то

чк
и

 з
ре

н
и

я
, 

и
 

эт
о 

вл
и

я
ет

 н
а 

то
, 

ка
к 

п
ре

дс
та

вл
ен

 
сю

ж
ет

;
 6
В

 к
аж

до
й

 и
ст

о-
ри

и
 е

ст
ь 

ра
зл

и
-

ча
ю

щ
ее

ся
 м

ес
то

 
де

й
ст

ви
я

, 
чт

о 
вл

и
я

ет
 н

а 
вз

аи
м

о-
де

й
ст

ви
е 

ге
ро

ев
 

«Н
ео

бы
чн

ы
й

 д
и

а-
л

ог
»:

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ь-
н

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ь-
ст

ва
 «

П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)
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12
 .

и
л

и
 н

а 
зн

ач
и

-
м

ос
ть

 п
ре

дм
ет

ов
 

и
 с

об
ы

ти
й

;
 6
К

аж
да

я
 и

ст
ор

и
я

 
от

ра
ж

ае
т 

ра
зл

и
ч-

н
ы

е 
вз

аи
м

оо
т-

н
ош

ен
и

я
 м

еж
ду

 
ге

ро
я

м
и

, 
чт

о 
вл

и
я

ет
 н

а 
вз

аи
м

о-
де

й
ст

ви
е 

ге
ро

ев
 

и
л

и
 н

а 
зн

ач
и

-
м

ос
ть

 п
ре

дм
ет

ов
 

и
 с

об
ы

ти
й

;
 6
Д

ей
ст

ви
я

 и
/и

л
и

 
вы

бо
р,

 с
ов

ер
ш

а-
ем

ы
е 

ге
ро

я
м

и
 в

 
ка

ж
до

й
 и

ст
ор

и
и

 
от

л
и

ча
ю

тс
я

, 
и

з-
за

 
че

го
 с

ю
ж

ет
 р

аз
-

ви
ва

ет
ся

 п
о-

ра
з-

н
ом

у;
 6
Х

ар
ак

те
ри

ст
и

ки
 

ге
ро

ев
 в

 к
аж

до
й

 
и

з 
и

ст
ор

и
й

 о
тл

и
-

ча
ю

тс
я

, 
вл

и
я

я
 

н
а 

и
х 

м
от

и
ва

ц
и

ю
 

и
л

и
 р

ол
ь,

 к
от

о-
ру

ю
 о

н
и

 и
гр

аю
т 

в 
и

ст
ор

и
и

 (
н

ап
ри

-
м

ер
, 

у 
ге

ро
ев

 м
о-

ж
ет

 б
ы

ть
 р

аз
н

ое
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

12
 .

п
ро

и
сх

ож
де

н
и

е,
 

сп
ос

об
н

ос
ти

, 
ха

-
ра

кт
ер

ы
 и

 т
 .д

 .)
 .

–
 к

ак
и

е 
ре

ш
ен

и
я

 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

п
ро

-
бл

ем
 о

тн
ос

я
тс

я
 к

 
ра

зн
ы

м
 к

ат
ег

ор
и

-
я

м
? 

(Н
ор

м
ат

и
вн

ое
 

ре
гу

л
и

ро
ва

н
и

е,
 

эк
он

ом
и

я
, 

эк
ол

ог
и

-
че

ск
ое

 п
ро

св
ещ

е-
н

и
е,

 п
ро

ф
и

л
ак

ти
ка

 
и

 д
р .

)

13
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
кр

е-
ат

и
вн

ы
х 

и
де

й
 и

 и
х 

до
ра

бо
тк

а

1
О

ри
ги

н
ал

ьн
ос

ть
 и

 
п

ро
ра

бо
та

н
н

ос
ть

 . 
О

б-
су

ж
де

н
и

е 
п

ро
бл

ем
ы

: 
К

ог
да

 в
оз

н
и

ка
ет

 н
е-

об
хо

ди
м

ос
ть

 д
ор

аб
о-

та
ть

 и
де

ю
? 

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

к
ст

а 
за

да
н

и
й

 . 
М

ар
к

и
р

ов
к

а 
те

к
-

ст
а 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
-

л
ен

и
я

 о
сн

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
ан

и
й

 . 
С

о-
вм

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь-

н
ос

ть
 п

о 
ан

ал
и

зу
 

п
р

ед
л

ож
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
М

од
е-

л
и

ру
ем

 с
и

ту
ац

и
ю

: 
н

уж
н

а 
до

р
аб

от
к

а 
и

де
и

 . 

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
п

о 
п

ои
ск

у 
ан

ал
ог

и
й

, 
св

я
зе

й
, 

ас
со

-
ц

и
ац

и
й

 . 
И

гр
а 

ти
п

а 
«Ч

то
? 

Гд
е?

 К
ог

да
?»

  
Р

аб
от

а 
в 

п
ар

ах
 

и
 м

ал
ы

х 
гр

уп
-

п
ах

 п
о 

ан
ал

и
зу

 
и

 м
од

ел
и

ро
ва

-
н

и
ю

 с
и

ту
ац

и
й

, 

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u

)  

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 

 6
7 

кл
 .,

 В
 п

ои
ск

ах
 

п
ра

вд
ы

 
 6
7 

кл
 .,

 К
аф

е 
дл

я
 

п
од

ро
ст

ко
в 

 6
7 

кл
 .,

 П
ом

ож
ем

 
др

уг
 д

ру
гу

 
 6
7 

кл
 .,

 З
а 

чи
ст

от
у 

во
ды
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П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в:
 

–
 п

о 
ка

ки
м

 п
ри

-
чи

н
ам

 б
ы

ва
ет

 
н

уж
н

а 
до

ра
бо

тк
а 

и
де

и
? 

(п
оя

ви
л

ас
ь 

до
п

ол
н

и
те

л
ьн

ая
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
я

, 
н

ад
о 

ск
аз

ат
ь 

я
сн

ее
, 

н
ад

о 
ус

тр
ан

и
ть

/
см

я
гч

и
ть

 н
ед

ос
та

т-
ки

, 
н

уж
н

о 
бо

л
ее

 
п

ро
ст

ое
/у

до
бн

ое
/

кр
ас

и
во

е 
и

 т
 .п

 . 
ре

ш
ен

и
е,

 …
) 

п
о 

п
од

ве
де

-
н

и
ю

 и
то

го
в .

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 .

14
 .

О
т 

вы
дв

и
-

ж
ен

и
я

 д
о 

до
ра

бо
тк

и
 

и
де

й
 

1
И

сп
ол

ьз
ов

ан
и

е 
н

а-
вы

ко
в 

кр
еа

ти
вн

ог
о 

м
ы

ш
л

ен
и

я
 д

л
я

 с
оз

да
-

н
и

я
 п

ро
ду

кт
а .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
ро

ек
та

 н
а 

ос
н

о-
ве

 к
ом

п
л

ек
сн

ог
о 

за
да

н
и

я
 (

п
о 

вы
бо

ру
 

уч
и

те
л

я
):

 
 6
со

зд
ан

и
е 

и
гр

ы
 

дл
я

 п
я

ти
кл

ас
сн

и
-

ко
в 

«З
н

ак
ом

ст
во

 
со

 ш
ко

л
ой

»,
 

 6
со

ц
и

ал
ьн

ое
 

п
ро

ек
ти

ро
ва

н
и

е .
 

«К
ак

 я
 в

и
ж

у 
св

ое
 

бу
ду

щ
ее

?»
, 

 6
п

од
го

то
вк

а 
и

 п
ро

-
ве

де
н

и
е 

со
ц

и
ал

ь-
н

о 
зн

ач
и

м
ог

о

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 .

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

)

П
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

л
я

 6
7 

кл
 .,

 П
ут

еш
ес

тв
и

е 
п

о 
ш

ко
л

е,
 К

ре
а-

ти
вн

ое
 м

ы
ш

л
ен

и
е,

 
вы

п
ус

к 
1,

 П
ро

св
е-

щ
ен

и
е,

 
 6
7 

кл
 .,

 Н
уж

н
ы

й
 

п
ре

дм
ет

, 
 

 6
7 

кл
 .,

 К
н

и
ж

н
ая

 
вы

ст
ав

ка
, 

 6
7 

кл
 .,

 М
еч

та
й

те
 о

 
ве

л
и

ко
м

,
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

м
ер

оп
ри

я
ти

я
 (

н
а-

п
ри

м
ер

, 
кн

и
ж

н
ой

 
вы

ст
ав

ки
),

 

 6
п

од
го

то
вк

а 
и

 п
ро

-
ве

де
н

и
е 

кл
ас

сн
ог

о 
ча

са
 с

 в
ы

бо
ро

м
 

де
ви

за
 к

л
ас

са
, 

 6
п

л
ан

и
ро

ва
н

и
е 

и
 о

рг
ан

и
за

ц
и

я
 

си
ст

ем
ы

 м
ер

оп
ри

-
я

ти
й

 п
о 

п
ом

ощ
и

 в
 

уч
еб

е

 6
7 

кл
 .,

 К
ак

 п
ом

оч
ь 

от
ст

аю
щ

ем
у .

 К
ре

а-
ти

вн
ое

 м
ы

ш
л

ен
и

е,
 

вы
п

ус
к 

1,
 П

ро
св

е-
щ

ен
и

е,
 

 6
7 

кл
 .,

 П
ом

ож
ем

 
др

уг
 д

ру
гу

  
«К

ог
да

 х
оч

ет
ся

 
ве

рн
ут

ьс
я

 в
 к

аф
е»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

  
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)

15
 .

Д
и

аг
н

о-
ст

и
ка

 и
 

ре
ф

л
ек

-
си

я
 . 

С
ам

о-
оц

ен
ка

 

1
К

ре
ат

и
вн

ое
 м

ы
ш

л
е-

н
и

е .
 Д

и
аг

н
ос

ти
че

-
ск

ая
 р

аб
от

а 
дл

я
 7

 
кл

ас
са

 .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

и
то

го
-

во
й

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

-
де

н
и

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 . 

В
за

и
м

о-
 и

 с
ам

оо
-

ц
ен

ка
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

вы
п

ол
н

ен
и

я

И
н

ди
ви

ду
-

ал
ьн

ая
 р

аб
о-

та
 . 

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 .

П
ор

та
л 

Р
Э

Ш
 (

ht
tp

s:
//

fg
 .r

es
h

 .e
du

 .r
u

) 
 

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u

)  

Д
и

аг
н

ос
ти

че
ск

ая
 

ра
бо

та
 д

л
я

 7
 к

л
ас

са
 . 

К
ре

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
л

е-
н

и
е .

 
В

ар
и

ан
т 

1 .
 Н

ас
то

л
ь-

н
ы

е 
и

гр
ы

 
В

ар
и

ан
т 

2 .
 К

н
и

ж
н

ы
й

 
м

аг
аз

и
н
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П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

ер
во

й
 ч

ас
ти

 п
р

ог
р

ам
м

ы
: 

Р
еф

л
ек

си
вн

ое
 з

ан
я

ти
е 

1
.

16
 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ер

во
й

 
ча

ст
и

 п
ро

-
гр

ам
м

ы
 . 

С
ам

оо
ц

ен
-

ка
 р

е-
зу

л
ьт

ат
ов

 
де

я
те

л
ь-

н
ос

ти
 н

а 
за

н
я

ти
я

х

1 
С

ам
оо

ц
ен

ка
 у

ве
ре

н
-

н
ос

ти
 п

ри
 р

еш
ен

и
и

 
ж

и
зн

ен
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ь-

та
то

в 
са

м
оо

ц
ен

ки
 с

 
ц

ел
ью

 д
ос

ти
ж

ен
и

я
 

бо
л

ьш
ей

 у
ве

ре
н

н
ос

ти
 

п
ри

 р
еш

ен
и

и
 з

ад
ач

 
п

о 
ф

ун
кц

и
он

ал
ьн

ой
 

гр
ам

от
н

ос
ти

 .

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
е-

зу
л

ьт
ат

ы
 с

во
ей

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

 . 
А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 

и
 о

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 
св

ою
 п

оз
и

ц
и

ю
 . 

З
ад

ав
ат

ь 
во

п
ро

сы
, 

н
ео

бх
од

и
м

ы
е 

дл
я

 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
 с

об
-

ст
ве

н
н

ой
 д

ея
те

л
ь-

н
ос

ти
 . 

П
ре

дл
аг

ат
ь 

ва
ри

ан
ты

 р
еш

ен
и

й
 

п
ос

та
вл

ен
н

ой
 п

ро
-

бл
ем

ы
 .

Б
ес

ед
а 

П
ри

л
ож

ен
и

е

М
од

ул
ь 

4:
 М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

М
ат

ем
ат

и
к

а 
в 

ок
ру

ж
аю

щ
ем

 м
и

р
е»

 (
4 

ч)

17
 .

В
 д

ом
аш

-
н

и
х 

де
ла

х:
 

ре
м

он
т 

и
 

об
ус

тр
ой

-
ст

во
 д

ом
а 

К
ом

п
ле

кс
-

н
ы

е 
за

да
 н

и
я

 
«Р

ем
он

т 
ко

м
н

ат
ы

»,
 

«П
ок

уп
ка

 
те

ле
ви

-
зо

ра
»

1
Ге

ом
ет

ри
че

ск
и

е 
ф

и
гу

ры
 и

 и
х 

св
ой

-
ст

ва
 . 

И
зм

ер
ен

и
е 

дл
и

н
 и

 р
ас

ст
оя

н
и

й
, 

п
ер

и
м

ет
р 

ф
и

гу
ры

 . 
В

ы
чи

сл
ен

и
я

 с
 р

ац
и

-
он

ал
ьн

ы
м

и
 ч

и
сл

ам
и

, 
ок

ру
гл

ен
и

е .
 З

ав
и

си
-

м
ос

ть
 «

ц
ен

а-
ко

л
и

че
-

ст
во

-с
то

и
м

ос
ть

» .

И
зв

л
ек

ат
ь 

и
н

ф
ор

-
м

ац
и

ю
 (

и
з 

те
кс

та
, 

та
бл

и
ц

ы
, 

ди
аг

ра
м

-
м

ы
) .

 Р
ас

п
оз

н
ав

ат
ь 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

е 
об

ъ
ек

ты
 . 

О
п

и
сы

-
ва

ть
 х

од
 и

 р
ез

ул
ь-

та
ты

 д
ей

ст
ви

й
 . 

П
ре

дл
аг

ат
ь 

и
 

об
су

ж
да

ть
 с

п
ос

об
ы

 
ре

ш
ен

и
я

 . 
П

ри
ки

-
ды

ва
ть

, 
оц

ен
и

ва
ть

, 
вы

чи
сл

я
ть

 р
ез

ул
ь-

та
т .

 

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а,
 

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
 (

и
зм

е-
ре

н
и

е)

Д
ем

он
ст

ра
ц

и
он

н
ы

й
 

ва
ри

ан
т 

20
19

/2
02

0:

 6
«Р

ем
он

т 
ко

м
н

ат
ы

»,
 6
«П

ок
уп

ка
 т

ел
ев

и
-

зо
ра

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
)

«В
ы

ст
ав

ка
 р

и
су

н
-

ко
в»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ь-

н
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

 «
П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

17
 .

У
ст

ан
ав

л
и

ва
ть

 
и

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
за

ви
си

м
ос

ти
 

м
еж

ду
 в

ел
и

чи
-

н
ам

и
, 

да
н

н
ы

м
и

 . 
Ч

и
та

ть
, 

за
п

и
сы

-
ва

ть
, 

ср
ав

н
и

ва
ть

 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
е 

об
ъ

ек
ты

 (
чи

сл
а,

 
ве

л
и

чи
н

ы
, 

ф
и

гу
-

ры
) .

 П
ри

м
ен

я
ть

 
п

ра
ви

л
а,

 с
во

й
ст

ва
 

(в
ы

чи
сл

ен
и

й
, 

н
а-

хо
ж

де
н

и
я

 р
ез

ул
ь-

та
та

) .
 П

ри
м

ен
я

ть
 

п
ри

ем
ы

 п
ро

ве
рк

и
 

ре
зу

л
ьт

ат
а .

 И
н

те
р-

п
ре

ти
ро

ва
ть

 о
тв

ет
, 

да
н

н
ы

е .
 В

ы
дв

и
га

ть
 

и
 о

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 
ги

п
от

ез
у .

 Ф
ор

м
ул

и
-

ро
ва

ть
 о

бо
бщ

ен
и

я
 

и
 в

ы
во

ды
 . 

Р
ас

п
оз

-
н

ав
ат

ь 
и

ст
и

н
н

ы
е 

и
 

л
ож

н
ы

е 
вы

ск
аз

ы
-

ва
н

и
я

 о
б 

об
ъ

ек
та

х .
 

С
тр

ои
ть

 в
ы

ск
аз

ы
-

ва
н

и
я

 . 
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17
 .

П
ри

во
ди

ть
 п

ри
-

м
ер

ы
 и

 к
он

тр
п

ри
-

м
ер

ы
 . 

В
ы

я
вл

я
ть

 
сх

од
ст

ва
 и

 р
аз

-
л

и
чи

я
 о

бъ
ек

то
в .

 
И

зм
ер

я
ть

 о
бъ

ек
ты

 . 
К

он
ст

ру
и

ро
ва

ть
 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

е 
от

н
ош

ен
и

я
 . 

М
од

е-
л

и
ро

ва
ть

 с
и

ту
ац

и
ю

 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
 . 

Н
аб

л
ю

да
ть

 и
 п

ро
-

во
ди

ть
 а

н
ал

ог
и

и
 .

18
 .

В
 о

бщ
е-

ст
ве

н
н

ой
 

ж
и

зн
и

: 
сп

ор
т 

К
ом

-
п

л
ек

сн
ы

е 
за

да
н

и
я

 
«Ф

ут
бо

л
ь-

н
ая

 к
о-

м
ан

 да
»,

 
«М

и
ро

во
й

 
ре

ко
рд

 
п

о 
бе

гу
»,

 
«П

и
та

н
и

е 
са

м
би

ст
а»

1
П

ре
дс

та
вл

ен
и

е 
да

н
-

н
ы

х:
 

 6
Т

аб
л

и
ц

ы
, 

ди
аг

ра
м

-
м

ы
, 

 6
С

та
ти

ст
и

че
ск

и
е 

ха
ра

кт
ер

и
ст

и
ки

,
 6
С

ра
вн

ен
и

е 
ве

л
и

чи
н

,
 6
П

ро
ц

ен
тн

ы
е 

вы
чи

с-
л

ен
и

я

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

, 
и

н
ди

-
ви

ду
ал

ьн
ая

 
ра

бо
та

, 
ко

н
-

ф
ер

ен
ц

и
я

, 
кр

уг
л

ы
й

 с
то

л
 

(с
п

ор
ти

вн
ы

х 
эк

сп
ер

то
в)

Р
Э

Ш
, 

7 
кл

ас
с:

  
«Ф

ут
бо

л
ьн

ая
 к

о-
м

ан
да

»,
 «

М
и

ро
во

й
 

ре
ко

рд
 п

о 
бе

гу
»,

 
«П

и
та

н
и

е 
са

м
би

ст
а»

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

19
 .

Н
а 

от
ды

-
хе

: 
до

су
г,

 
от

п
ус

к,
 

ув
л

еч
ен

и
я

 
К

ом
-

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

н
и

я
 

«Б
уг

ел
ь-

н
ы

е 
п

од
ъ

-
ем

н
и

ки
»,

 
«К

ре
се

л
ь-

н
ы

е 
п

од
ъ

-
ем

н
и

ки
»

1
З

ав
и

си
м

ос
ть

» 
«с

ко
-

ро
ст

ь-
вр

ем
я

-р
ас

ст
о-

я
н

и
е»

, 
и

зм
ер

ен
и

е 
вр

ем
ен

и
 и

 с
ко

ро
ст

и
 . 

Г
ра

ф
и

ки
 р

еа
л

ьн
ы

х 
за

ви
си

м
ос

те
й

 . 

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а,
 

п
ре

зе
н

та
ц

и
я

 
(к

ол
он

ка
 б

л
о-

ге
ра

)

Д
ем

он
ст

ра
ц

и
он

н
ы

й
 

ва
ри

ан
т 

20
19

/2
02

0:
 

«Б
уг

ел
ьн

ы
е 

п
од

ъ
ем

-
н

и
ки

»,
 «

К
ре

се
л

ьн
ы

е 
п

од
ъ

ем
н

и
ки

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
)

20
 .

В
 п

ро
-

ф
ес

си
я

х:
 

се
л

ьс
ко

е 
хо

зя
й

ст
во

 
К

ом
п

л
ек

с-
н

ое
 з

ад
а-

н
и

е 
«С

бо
р 

че
ре

ш
н

и
»

1
С

та
ти

ст
и

че
ск

и
е 

ха
-

ра
кт

ер
и

ст
и

ки
 . 

П
ре

д-
ст

ав
л

ен
и

е 
да

н
н

ы
х 

(д
и

аг
ра

м
м

ы
, 

и
н

ф
о-

гр
аф

и
ка

)

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

, 
и

н
ди

-
ви

ду
ал

ьн
ая

 
ра

бо
та

, 
кр

у-
гл

ы
й

 с
то

л
, 

п
ре

зе
н

та
ц

и
я

 
(и

н
ф

ор
м

ац
и

он
-

н
ое

 с
оо

бщ
ен

и
е 

в 
С

М
И

)

 «
С

бо
р 

че
ре

ш
н

и
» 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

) 
 

«Р
аб

от
а 

л
ет

ом
 д

л
я

 
п

од
ро

ст
ка

»:
 о

бр
а-

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/

m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .r
u

/f
u

n
c/

)

М
од

ул
ь 

5
: 

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

Ш
к

ол
а 

ф
и

н
ан

со
вы

х
 р

еш
ен

и
й

»
 (

4 
ч)

21
 .

К
ак

 ф
и

-
н

ан
со

вы
е 

уг
ро

зы

1
Л

и
чн

ая
 ф

и
н

ан
со

ва
я

 
бе

зо
п

ас
н

ос
ть

 . 
М

о-
ш

ен
н

и
че

ст
во

 . 
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 

Р
еш

ен
и

е 
си

ту
-

ат
и

вн
ы

х 
и

 п
ро

-
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 

«Н
ов

ы
е 

ул
ов

ки
 м

о-
ш

ен
н

и
ко

в»
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
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п
ре

вр
а-

щ
аю

тс
я

 
в 

ф
и

н
ан

-
со

вы
е 

н
еп

ри
я

т-
н

ос
ти

В
и

ды
 ф

и
н

ан
со

во
го

 
м

ош
ен

н
и

че
ст

ва
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я

Б
ес

ед
а 

/ 
П

ра
кт

и
ку

м
 /

 
тв

ор
че

ск
и

й
 

п
ро

ек
т

«О
п

ас
н

ое
 с

оо
бщ

е-
н

и
е»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ь-

н
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

, 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 

22
 .

У
л

ов
ки

 
ф

и
н

ан
-

со
вы

х 
м

ош
ен

н
и

-
ко

в:
 ч

то
 

п
ом

ог
ае

т 
от

 н
и

х 
за

-
щ

и
ти

ть
ся

1
Ф

и
н

ан
со

во
е 

м
ош

ен
-

н
и

че
ст

во
 . 

П
ра

ви
л

а 
за

щ
и

ты
 о

т 
ф

и
н

ан
со

-
во

го
 м

ош
ен

н
и

че
ст

ва
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч .
 Б

ес
ед

а 
/ 

п
ра

кт
и

че
-

ск
ая

 р
аб

от
а 

/ 
С

ос
та

вл
ен

и
е 

П
ам

я
тк

и
 

бе
зо

п
ас

н
ог

о 
ф

и
н

ан
со

во
го

 
п

ов
ед

ен
и

я

К
ом

п
л

ек
с 

«П
И

Н
-

ко
д»

, 
«Г

де
 в

зя
ть

 
де

н
ьг

и
» 

 (
h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
) 

 
«П

ре
дл

ож
ен

и
е 

от
 

бл
ог

ер
а»

: 
об

ра
зо

ва
-

те
л

ьн
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
а-

те
л

ьс
тв

а,
 «

П
ро

св
ещ

е-
н

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .
pr

os
v .

ru
/f

u
n

c/
) 

23
 .

З
ах

од
и

м
 в

 
и

н
те

рн
ет

: 
оп

ас
н

о-
ст

и
 д

л
я

 
л

и
чн

ы
х 

ф
и

н
ан

со
в

1
Ф

и
н

ан
со

во
е 

м
ош

ен
-

н
и

че
ст

во
 в

 с
оц

и
ал

ь-
н

ы
х 

се
тя

х 
 П

ра
ви

л
а 

бе
зо

п
ас

н
ог

о 
ф

и
н

ан
-

со
во

го
 п

ов
ед

ен
и

я
 в

 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

се
тя

х

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
/и

гр
а 

К
ом

п
л

ек
с 

«П
и

ц
ц

а 
с 

бо
л

ьш
ой

 с
ки

дк
ой

» 
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
  

«В
ы

м
ог

ат
ел

и
 в

 
со

ц
и

ал
ьн

ы
х 

се
тя

х»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

24
 .

С
ам

ое
 

гл
ав

н
ое

 о
 

п
ра

ви
л

ах
 

бе
зо

п
ас

н
о-

го
 ф

и
н

ан
-

со
во

го
 

п
ов

ед
ен

и
я

1
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 б
ез

оп
ас

-
н

ос
ть

 Ф
и

н
ан

со
вы

й
 

ри
ск

  
П

ра
ви

л
а 

бе
зо

-
п

ас
н

ог
о 

ф
и

н
ан

со
во

го
 

п
ов

ед
ен

и
я

 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

П
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
/ 

ди
с-

п
ут

/и
гр

а-
ке

й
с

К
ом

п
л

ек
с 

«Б
и

л
ет

ы
 

н
а 

ко
н

ц
ер

т»
 (

20
20

) 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

  
 

И
н

те
гр

и
р

ов
ан

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

: 
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
р

ам
от

н
ос

ть
+

 М
ат

ем
ат

и
к

а 
(2

 ч
)

25
-

26
 .

 «
П

ок
у-

п
ат

ь,
 н

о 
п

о 
ст

о-
ро

н
ам

 н
е 

зе
ва

ть
» 

 
«А

кц
и

и
 и

 
ра

сп
ро

да
-

ж
и

» 

2 
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
ра

м
от

-
н

ос
ть

: 
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 
бе

зо
п

ас
н

ос
ть

 П
ра

-
ви

л
а 

бе
зо

п
ас

н
ог

о 
ф

и
н

ан
со

во
го

 п
ов

е-
де

н
и

я
 П

од
ве

де
н

и
е 

и
то

го
в 

и
зу

че
н

и
я

 
ра

зд
ел

а 
Р

еф
л

ек
си

я
 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
ая

 
гр

ам
от

н
ос

ть
: 

 З
а-

ви
си

м
ос

ть
 «

ц
ен

а 
–

 к
ол

и
че

ст
во

-с
то

и
-

м
ос

ть
»,

 В
ы

чи
сл

ен
и

я
 

с 
де

ся
ти

чн
ы

м
и

 и
 

об
ы

кн
ов

ен
н

ы
м

и
 д

ро
-

бя
м

и
, 

В
ы

чи
сл

ен
и

е 
п

ро
ц

ен
то

в 
 

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
: 

 6
В

ы
я

вл
я

ть
 и

 
ан

ал
и

зи
ро

ва
ть

 
ф

и
н

ан
со

ву
ю

 и
н

-
ф

ор
м

ац
и

ю
 .

 6
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
-

н
ан

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 .

М
ат

ем
ат

и
че

ск
ая

 
гр

ам
от

н
ос

ть
:

 6
И

зв
л

ек
ат

ь 
и

н
ф

ор
-

м
ац

и
ю

 (
и

з 
те

кс
та

, 
та

бл
и

ц
ы

, 
ди

а-
гр

ам
м

ы
),

 
 6
Р

ас
п

оз
н

ав
ат

ь 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
е 

об
ъ

ек
ты

, 
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

И
гр

а,
 г

ру
п

-
п

ов
ая

 р
аб

от
а,

 
и

н
ди

ви
ду

ал
ь-

н
ая

 р
аб

от
а

«А
кц

и
я

 в
 и

н
те

р-
н

ет
-м

аг
аз

и
н

е»
, 

«А
кц

и
я

 в
 м

аг
аз

и
н

е 
ко

см
ет

и
ки

»,
 «

П
ре

д-
п

ра
зд

н
и

чн
ая

 р
ас

п
ро

-
да

ж
а»

 (
h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
) 

  

«С
ер

ви
с 

ча
ст

н
ы

х 
об

ъ
я

вл
ен

и
я

» 
об

ра
-

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/

m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .r
u

/f
u

n
c/

)  
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 6
У

ст
ан

ав
л

и
ва

ть
 

и
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

за
ви

си
м

ос
ти

 м
еж

-
ду

 в
ел

и
чи

н
ам

и
, 

да
н

н
ы

м
и

, 
 6
П

ре
дл

аг
ат

ь 
и

 о
б-

су
ж

да
ть

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
, 

 6
П

ри
ки

ды
ва

ть
, 

оц
ен

и
ва

ть
, 

вы
чи

с-
л

я
ть

 р
ез

ул
ьт

ат

М
од

ул
ь 

6:
 Г

л
об

ал
ьн

ы
е 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 «
Р

ос
к

ош
ь 

об
щ

ен
и

я
. 

Т
ы

, 
я

, 
м

ы
 о

тв
еч

ае
м

 з
а 

п
л

ан
ет

у.
 М

ы
 у

чи
м

ся
 п

р
ео

-
до

л
ев

ат
ь 

п
р

об
л

ем
ы

 в
 о

бщ
ен

и
и

 и
 в

м
ес

те
 р

еш
ат

ь 
гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

р
об

л
ем

ы
»

 (
5 

ч)

27
 .

С
 ч

ем
 м

о-
гу

т 
бы

ть
 

св
я

за
н

ы
 

п
ро

бл
ем

ы
 

в 
об

щ
е-

н
и

и

1
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е:

 
н

ео
бх

од
и

м
ос

ть
 м

еж
-

ку
л

ьт
ур

н
ог

о 
ди

ал
ог

а .
  

К
ул

ьт
ур

а 
и

 д
и

ал
ог

 
ку

л
ьт

ур
 . 

Р
ол

ь 
се

м
ьи

 
и

 ш
ко

л
ы

 в
 ж

и
зн

и
 

об
щ

ес
тв

а,
 в

 ф
ор

м
и

-
ро

ва
н

и
и

 к
ул

ьт
ур

ы
 

об
щ

ен
и

я
 м

еж
ду

 
п

ре
дс

та
ви

те
л

я
м

и
 р

аз
-

н
ы

х 
н

ар
од

ов
  

 

А
н

ал
и

зи
ро

ва
ть

 
си

ту
ац

и
и

 м
еж

ку
л

ь-
ту

рн
ог

о 
ди

ал
ог

а .
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 о

ц
е-

н
и

ва
ть

 р
аз

л
и

чн
ы

е 
м

н
ен

и
я

 и
 т

оч
ки

 
зр

ен
и

я
 в

 м
еж

ку
л

ь-
ту

рн
ом

 д
и

ал
ог

е .
 

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
ть

 
св

ое
 м

н
ен

и
е 

п
о 

во
п

ро
са

м
 м

еж
ку

л
ь-

ту
рн

ог
о 

вз
аи

м
од

ей
-

ст
ви

я
 . 

О
бъ

я
сн

я
ть

 
п

ри
чи

н
ы

 н
еп

он
и

-
м

ан
и

я
 в

 м
еж

ку
л

ь-
ту

рн
ом

 д
и

ал
ог

е .
  

Б
ес

ед
а 

/ 
об

су
ж

де
-

н
и

е 
/ 

и
гр

ов
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
С

ем
ей

н
ы

е 
ц

ен
н

ос
ти

»,
 «

Ш
ко

л
ь-

н
ая

 ж
и

зн
ь»

  
Д

ем
он

ст
ра

ц
и

он
н

ы
й

 
ва

ри
ан

т 
20

19
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

О
ц

ен
и

ва
ть

 п
ос

л
ед

-
ст

ви
я

 э
ф

ф
ек

ти
вн

о-
го

 и
 н

еэ
ф

ф
ек

ти
вн

о-
го

 м
еж

ку
л

ьт
ур

н
ог

о 
ди

ал
ог

а

28
 .

О
бщ

ае
м

ся
 

в 
ш

ко
л

е,
 

со
бл

ю
да

я
 

св
ои

 и
н

-
те

ре
сы

 и
 

и
н

те
ре

сы
 

др
уг

а

1
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е:

 
ус

п
еш

н
ое

 и
 у

ва
ж

и
-

те
л

ьн
ое

 в
за

и
м

од
ей

-
ст

ви
е 

м
еж

ду
 л

ю
дь

м
и

, 
де

й
ст

ви
я

 в
 и

н
те

ре
са

х 
ко

л
л

ек
ти

ва
 . 

О
п

ре
де

л
я

ть
 с

тр
а-

те
ги

и
 п

ов
ед

ен
и

я
 в

 
ре

зу
л

ьт
ат

е 
ан

ал
и

за
 

си
ту

ац
и

й
, 

св
я

за
н

-
н

ы
х 

с 
п

ро
ти

во
ре

-
чи

я
м

и
 в

о 
вз

аи
м

о-
де

й
ст

ви
и

 м
еж

ду
 

л
ю

дь
м

и
 . 

О
ц

ен
и

ва
ть

 
де

й
ст

ви
я

 л
ю

де
й

 в
 

ко
н

ф
л

и
кт

н
ы

х 
си

ту
-

ац
и

я
х,

 п
ре

дл
аг

ат
ь 

п
ут

и
 р

аз
ре

ш
ен

и
я

 
ко

н
ф

л
и

кт
ов

Б
ес

ед
а 

/ 
об

су
ж

де
-

н
и

е 
/ 

и
гр

ов
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
К

то
 п

ой
-

де
т 

в 
п

ох
од

»,
 «

Д
ай

 
сп

и
са

ть
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

) 
 

29
 .

П
ро

ш
л

ое
 

и
 б

у-
ду

щ
ее

: 
п

ри
чи

н
ы

 
и

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
 

гл
об

ал
ь-

н
ы

х 
п

ро
-

бл
ем

1
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
 к

ак
 с

л
ед

ст
ви

е 
гл

об
ал

и
за

ц
и

и
 . 

 
И

зм
ен

ен
и

е 
кл

и
м

а-
та

, 
эк

ол
ог

и
че

ск
и

е 
и

 д
ем

ог
ра

ф
и

че
ск

и
е 

п
ро

бл
ем

ы
 

О
бъ

я
сн

я
ть

 с
и

ту
а-

ц
и

и
, 

св
я

за
н

н
ы

е 
с 

гл
об

ал
ьн

ы
м

 и
зм

е-
н

ен
и

ем
 к

л
и

м
ат

а,
 

эк
ол

ог
и

че
ск

и
м

и
 и

 
де

м
ог

ра
ф

и
че

ск
и

м
и

 
п

ро
бл

ем
ам

и
 . 

П
ри

-
во

ди
ть

 п
ри

м
ер

ы
 и

 

Д
и

ск
ус

си
я

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
Н

ам
 н

е 
ст

ра
ш

ен
 г

ол
ол

ед
»,

 
«Д

ер
ев

ья
 в

 г
ор

од
е»

, 
«И

зм
ен

ен
и

е 
кл

и
м

а-
та

» 
 Д

ем
он

ст
ра

ц
и

-
он

н
ы

й
 в

ар
и

ан
т 

20
19

  
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
) 
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да
ва

ть
 о

ц
ен

ку
 д

ей
-

ст
ви

я
м

, 
ко

то
ры

е 
ус

и
л

и
ва

ю
т 

п
ро

я
в-

л
ен

и
е 

и
л

и
 п

ре
до

т-
вр

ащ
аю

т 
гл

об
ал

ь-
н

ы
е 

п
ро

бл
ем

ы

О
тк

ры
ты

й
 б

ан
к 

за
да

-
н

и
й

 2
02

0 
С

и
ту

ац
и

я
 «

И
зм

ен
е-

н
и

я
 в

 З
ед

л
ан

ди
и

» 
С

и
ту

ац
и

я
 «

В
ы

бр
ас

ы
-

ва
ем

 п
ро

ду
кт

ы
 и

л
и

 
го

л
од

ае
м

» 

30
-

31
 .

Д
ей

ст
ву

-
ем

 д
л

я
 

бу
ду

щ
ег

о:
 

уч
ас

тв
уе

м
 

в 
и

зм
е-

н
ен

и
и

 
эк

ол
ог

и
-

че
ск

ой
 

си
ту

ац
и

и
 . 

В
ы

би
ра

ем
 

п
ро

ф
ес

-
си

ю
 

2
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
: 

во
зм

ож
н

ос
ти

 и
 

ро
л

ь 
ка

ж
до

го
 ч

ел
о-

ве
ка

 в
 п

ре
од

ол
ен

и
и

 
во

зд
ей

ст
ви

я
 г

л
об

ал
ь-

н
ы

х 
п

ро
бл

ем
 и

л
и

 в
 

и
х 

ре
ш

ен
и

и
 . 

П
ро

бл
е-

м
ы

 п
ра

в 
че

л
ов

ек
а 

в 
со

вр
ем

ен
н

ом
 м

и
ре

 . 

А
н

ал
и

зи
ро

ва
ть

 
во

зм
ож

н
ос

ти
 и

 
п

ре
де

л
ы

 в
оз

м
ож

-
н

ос
те

й
 в

оз
де

й
ст

ви
я

 
од

н
ог

о 
че

л
ов

ек
а 

н
а 

ре
ш

ен
и

е 
гл

о-
ба

л
ьн

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
В

ы
я

вл
я

ть
 и

 о
ц

е-
н

и
ва

ть
 р

аз
л

и
чн

ы
е 

м
н

ен
и

я
 и

 т
оч

ки
 

зр
ен

и
я

 о
 п

ре
од

ол
е-

н
и

и
 п

ос
л

ед
ст

ви
й

 
гл

об
ал

и
за

ц
и

и
, 

о 
во

зм
ож

н
ос

ти
 

уч
ас

ти
я

 к
аж

до
го

 в
 

ре
ш

ен
и

и
 г

л
об

ал
ь-

н
ы

х 
п

ро
бл

ем
 . 

Б
ес

ед
а 

/ 
об

-
су

ж
де

н
и

е 
/ 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
В

ы
би

ра
ем

 
п

ро
ф

ес
си

ю
»,

 «
Э

ко
л

о-
ги

чн
ая

 о
бу

вь
»,

 «
Д

ет
и

 
до

л
ж

н
ы

 м
еч

та
ть

, 
а 

н
е 

ра
бо

та
ть

 в
 п

ол
е»

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
) 

 

«О
бр

аз
ов

ан
и

е 
в 

м
и

ре
: 

п
ра

во
 и

 б
и

з-
н

ес
»:

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ь-
н

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ь-
ст

ва
  

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

) 
 

С
и

ту
ац

и
я

 «
О

бр
аз

о-
ва

н
и

е 
в 

м
и

ре
: 

п
ра

во
 

и
 б

и
зн

ес
»:

 Г
л

об
ал

ь-
н

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
1 .

  

№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

О
ц

ен
и

ва
ть

 п
ос

л
ед

-
ст

ви
я

 э
ф

ф
ек

ти
вн

о-
го

 и
 н

еэ
ф

ф
ек

ти
вн

о-
го

 м
еж

ку
л

ьт
ур

н
ог

о 
ди

ал
ог

а

28
 .

О
бщ

ае
м

ся
 

в 
ш

ко
л

е,
 

со
бл

ю
да

я
 

св
ои

 и
н

-
те

ре
сы

 и
 

и
н

те
ре

сы
 

др
уг

а

1
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е:

 
ус

п
еш

н
ое

 и
 у

ва
ж

и
-

те
л

ьн
ое

 в
за

и
м

од
ей

-
ст

ви
е 

м
еж

ду
 л

ю
дь

м
и

, 
де

й
ст

ви
я

 в
 и

н
те

ре
са

х 
ко

л
л

ек
ти

ва
 . 

О
п

ре
де

л
я

ть
 с

тр
а-

те
ги

и
 п

ов
ед

ен
и

я
 в

 
ре

зу
л

ьт
ат

е 
ан

ал
и

за
 

си
ту

ац
и

й
, 

св
я

за
н

-
н

ы
х 

с 
п

ро
ти

во
ре

-
чи

я
м

и
 в

о 
вз

аи
м

о-
де

й
ст

ви
и

 м
еж

ду
 

л
ю

дь
м

и
 . 

О
ц

ен
и

ва
ть

 
де

й
ст

ви
я

 л
ю

де
й

 в
 

ко
н

ф
л

и
кт

н
ы

х 
си

ту
-

ац
и

я
х,

 п
ре

дл
аг

ат
ь 

п
ут

и
 р

аз
ре

ш
ен

и
я

 
ко

н
ф

л
и

кт
ов

Б
ес

ед
а 

/ 
об

су
ж

де
-

н
и

е 
/ 

и
гр

ов
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
К

то
 п

ой
-

де
т 

в 
п

ох
од

»,
 «

Д
ай

 
сп

и
са

ть
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

) 
 

29
 .

П
ро

ш
л

ое
 

и
 б

у-
ду

щ
ее

: 
п

ри
чи

н
ы

 
и

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
 

гл
об

ал
ь-

н
ы

х 
п

ро
-

бл
ем

1
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
 к

ак
 с

л
ед

ст
ви

е 
гл

об
ал

и
за

ц
и

и
 . 

 
И

зм
ен

ен
и

е 
кл

и
м

а-
та

, 
эк

ол
ог

и
че

ск
и

е 
и

 д
ем

ог
ра

ф
и

че
ск

и
е 

п
ро

бл
ем

ы
 

О
бъ

я
сн

я
ть

 с
и

ту
а-

ц
и

и
, 

св
я

за
н

н
ы

е 
с 

гл
об

ал
ьн

ы
м

 и
зм

е-
н

ен
и

ем
 к

л
и

м
ат

а,
 

эк
ол

ог
и

че
ск

и
м

и
 и

 
де

м
ог

ра
ф

и
че

ск
и

м
и

 
п

ро
бл

ем
ам

и
 . 

П
ри

-
во

ди
ть

 п
ри

м
ер

ы
 и

 

Д
и

ск
ус

си
я

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
Н

ам
 н

е 
ст

ра
ш

ен
 г

ол
ол

ед
»,

 
«Д

ер
ев

ья
 в

 г
ор

од
е»

, 
«И

зм
ен

ен
и

е 
кл

и
м

а-
та

» 
 Д

ем
он

ст
ра

ц
и

-
он

н
ы

й
 в

ар
и

ан
т 

20
19

  
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
) 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

р
ог

р
ам

м
ы

. 
Р

еф
л

ек
си

вн
ое

 з
ан

я
ти

е 
2.

32
 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ро

гр
ам

-
м

ы
 . 

С
ам

о-
оц

ен
ка

 р
е-

зу
л

ьт
ат

ов
 

де
я

те
л

ь-
н

ос
ти

 н
а 

за
н

я
ти

я
х

1
О

ц
ен

ка
 (

са
м

оо
ц

ен
ка

) 
ур

ов
н

я 
сф

ор
м

и
ро

-
ва

н
н

ос
ти

 ф
ун

кц
и

о-
н

ал
ьн

ой
 г

ра
м

от
н

ос
ти

 
п

о 
ш

ес
ти

 с
ос

та
вл

я-
ю

щ
и

м
 . 

О
бс

уж
де

н
и

е 
во

зм
ож

н
ы

х 
де

й
ст

ви
й

, 
н

ап
ра

вл
ен

н
ы

х 
н

а 
п

о-
вы

ш
ен

и
е 

ур
ов

н
я 

Ф
Г

 
от

де
ль

н
ы

х 
уч

ащ
и

хс
я

 
и

 г
ру

п
п

ы
 в

 ц
ел

ом
 .

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
е-

зу
л

ьт
ат

ы
 с

во
ей

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

 . 
А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 и

 
об

ос
н

ов
ы

ва
ть

 с
во

ю
 

п
оз

и
ц

и
ю

 . 
О

су
щ

ес
т-

вл
я

ть
 с

от
ру

дн
и

че
-

ст
во

 с
о 

св
ер

ст
н

и
-

ка
м

и
 . 

У
чи

ты
ва

ть
 

ра
зн

ы
е 

м
н

ен
и

я
 . 

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

 
Д

л
я

 к
он

кр
ет

и
за

ц
и

и
 

п
ро

я
вл

ен
и

я
 с

ф
ор

м
и

-
ро

ва
н

н
ос

ти
 о

тд
ел

ь-
н

ы
х 

ур
ов

н
ей

 Ф
Г

 
и

сп
ол

ьз
ую

тс
я

 п
ри

м
е-

ры
 з

ад
ан

и
й

 р
аз

н
ог

о 
ур

ов
н

я
 Ф

Г
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)

33
 .

И
то

го
во

е 
за

н
я

ти
е

1
Д

ем
он

ст
ра

ц
и

я
 и

то
го

в 
вн

еу
ро

чн
ы

х 
за

н
я

ти
й

 
п

о 
Ф

Г
 (

от
кр

ы
то

е 
м

ер
оп

ри
я

ти
е 

дл
я

 
ш

ко
л

ы
 и

 р
од

и
те

л
ей

) .

Р
еш

ен
и

е 
п

ра
кт

и
че

с-
ки

х 
за

да
ч,

 
ус

п
еш

-
н

ое
 м

еж
ли

чн
ос

тн
ог

о 
об

щ
е н

и
е 

в 
со

вм
ес

т-
н

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
ак

ти
вн

ое
 

уч
ас

ти
е 

в 
ко

л л
ек

ти
вн

ы
х 

уч
еб

но
-

и
сс

л
ед

ов
ат

ел
ьс

 к
и

х
, 

п
ро

ек
тн

ы
х 

и
 д

ру
ги

х 
тв

ор
че

ск
и

х 
ра

бо
та

х .
 

П
ро

см
от

р 
сл

ай
д-

ш
оу

 
с 

ф
от

ог
ра

ф
и

ям
и

 
и

 
ви

де
о,

 
сд

ел
ан

н
ы

м
и

 
п

е д
а г

ог
ам

и
 и

 д
ет

ьм
и

 
во

 
вр

ем
я 

за
н

ят
и

й
 . 

Б
ла

го
да

рн
ос

ти
 

др
уг

 
др

уг
у 

за
 с

ов
м

ес
тн

ую
 

ра
бо

ту
 .

Т
еа

тр
ал

и
зо

ва
н

-
н

ое
 п

ре
дс

та
в-

л
ен

и
е,

 ф
ес

ти
-

ва
л

ь,
 в

ы
ст

ав
ка

 
ра

бо
т 
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 8
 К

Л
А

СС
 

№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

В
ве

де
н

и
е 

в 
ку

р
с 

«
Ф

ун
к

ц
и

он
ал

ьн
ая

 г
р

ам
от

н
ос

ть
»

 д
л

я
 у

ча
щ

и
х

ся
 8

 к
л

ас
са

.

1 .
В

ве
де

н
и

е
1

З
н

ак
ом

ст
во

 у
ча

ст
-

н
и

ко
в 

п
ро

гр
ам

м
ы

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
он

я
ти

й
 

«ф
ун

кц
и

он
ал

ьн
ая

 
гр

ам
от

н
ос

ть
»,

 «
со

-
ст

ав
л

я
ю

щ
и

е 
ф

ун
к-

ц
и

он
ал

ьн
ой

 г
ра

м
от

-
н

ос
ти

 (
чи

та
те

л
ьс

ка
я

, 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
, 

ес
те

ст
ве

н
н

о-
н

ау
чн

ая
, 

ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
, 

гл
об

ал
ь-

н
ы

е 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
, 

кр
еа

ти
вн

ое
 м

ы
ш

-
л

ен
и

е)
 . 

О
ж

и
да

н
и

я
 

ка
ж

до
го

 ш
ко

л
ьн

и
ка

 
и

 г
ру

п
п

ы
 в

 ц
ел

ом
 о

т 
со

вм
ес

тн
ой

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
л

ан
ов

 и
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 р
аб

от
ы

 
в 

ра
м

ка
х 

п
ро

гр
ам

м
ы

 . 

Р
аз

ви
ть

 м
от

и
ва

ц
и

ю
 

к 
ц

ел
ен

ап
ра

вл
ен

-
н

ой
 с

оц
и

ал
ьн

о 
зн

ач
и

м
ой

 д
ея

те
л

ь-
н

ос
ти

; 
ст

ре
м

л
ен

и
е 

бы
ть

 п
ол

ез
н

ы
м

, 
и

н
-

те
ре

с 
к 

со
ц

и
ал

ьн
о-

м
у 

со
тр

уд
н

и
че

ст
ву

; 
С

ф
ор

м
и

ро
ва

ть
 

вн
ут

ре
н

н
ю

ю
 п

оз
и

-
ц

и
и

 л
и

чн
ос

ти
 к

ак
 

ос
об

ог
о 

ц
ен

н
ос

т-
н

ог
о 

от
н

ош
ен

и
я

 к
 

се
бе

, 
ок

ру
ж

аю
щ

и
м

 
л

ю
дя

м
 и

 ж
и

зн
и

 в
 

ц
ел

ом
; 

С
ф

ор
м

и
ро

-
ва

ть
 у

ст
ан

ов
ку

 н
а 

ак
ти

вн
ое

 у
ча

ст
и

е 
в 

ре
ш

ен
и

и
 п

ра
к-

ти
че

ск
и

х 
за

да
ч,

 
ос

оз
н

ан
и

ем
 в

аж
н

о-
ст

и
 о

бр
аз

ов
ан

и
я

 н
а 

п
ро

тя
ж

ен
и

и
 в

се
й

 
ж

и
зн

и
 д

л
я

 у
сп

еш

И
гр

ы
 и

 
уп

ра
ж

н
ен

и
я

, 
п

ом
ог

аю
щ

и
е 

об
ъ

ед
и

н
и

ть
 

уч
ас

тн
и

ко
в 

п
ро

гр
ам

м
ы

, 
ко

то
ры

е 
бу

ду
т 

п
ос

ещ
ат

ь 
за

-
н

я
ти

я
 . 

Б
ес

ед
а,

 
ра

бо
та

 в
 г

ру
п

-
п

ах
, 

п
л

ан
и

ро
-

ва
н

и
е 

ра
бо

ты
 .

П
ор

та
л

 Р
ос

си
й

ск
ой

 
эл

ек
тр

он
н

ой
 ш

ко
л

ы
 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

/)
  

П
ор

та
л

 Ф
Г

Б
Н

У
 

И
С

Р
О

 Р
А

О
, 

С
ет

ев
ой

 
ко

м
п

л
ек

с 
и

н
ф

ор
м

а-
ц

и
он

н
ог

о 
вз

аи
м

о-
де

й
ст

ви
я

 с
уб

ъ
ек

то
в 

Р
ос

си
й

ск
ой

 Ф
ед

е-
ра

ц
и

и
 в

 п
ро

ек
те

 
«М

он
и

то
ри

н
г 

ф
ор

-
м

и
ро

ва
н

и
я

 ф
ун

кц
и

о-
н

ал
ьн

ой
 г

ра
м

от
н

ос
ти

 
уч

ащ
и

хс
я

» 
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
; 

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
з 

п
ос

о-
би

й
 «

Ф
ун

кц
и

он
ал

ь-
н

ая
 г

ра
м

от
н

ос
ть

 . 
У

чи
м

ся
 д

л
я

 ж
и

зн
и

» 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

н
ой

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

н
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
 и

 
ра

зв
и

ти
ем

 н
ео

б-
хо

ди
м

ы
х 

ум
ен

и
й

; 
П

ри
об

ре
ст

и
 о

п
ы

т 
ус

п
еш

н
ог

о 
м

еж
л

и
ч-

н
ос

тн
ог

о 
об

щ
ен

и
я

; 
го

то
вн

ос
ть

 к
 р

аз
н

о-
об

ра
зн

ой
 с

ов
м

ес
т-

н
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
, 

ак
ти

вн
ое

 у
ча

ст
и

е 
в 

ко
л

л
ек

ти
вн

ы
х 

уч
еб

н
о-

и
сс

л
ед

о-
ва

те
л

ьс
ки

х,
 п

ро
-

ек
тн

ы
х 

и
 д

ру
ги

х 
тв

ор
че

ск
и

х 
ра

бо
та

х

М
ат

ер
и

ал
ы

 о
бр

аз
о-

ва
те

л
ьн

ог
о 

ре
су

рс
а 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
  

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)

М
од

ул
ь 

1
: 

Ч
и

та
те

л
ьс

к
ая

 г
р

ам
от

н
ос

ть
: 

«
Ш

аг
 з

а 
п

р
ед

ел
ы

 т
ек

ст
а:

 п
р

об
уе

м
 д

ей
ст

во
ва

ть
»

 (
5 

ч)

2-
3 .

Ч
ел

ов
ек

 и
 

кн
и

га
 

2
О

со
бе

н
н

ос
ти

 ч
те

н
и

я
 

и
 п

он
и

м
ан

и
я

 э
л

ек
-

тр
он

н
ы

х 
те

кс
то

в

И
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
и

н
ф

ор
м

ац
и

ю
 и

з 
те

кс
та

 д
л

я
 р

аз
л

и
ч-

н
ы

х 
ц

ел
ей

П
ра

кт
и

ку
м

 в
 

ко
м

п
ью

те
рн

ом
 

кл
ас

се
 

«К
н

и
га

 и
з 

и
н

те
р-

н
ет

а»
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

) 
  

«М
и

л
ор

д»
: 

об
ра

зо
ва

-
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

а-
те

л
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

е-
н

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .
pr

os
v .

ru
/f

u
n

c/
)



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 99

4-
5 .

П
оз

н
ан

и
е

2
Н

ау
чн

ая
 и

н
ф

ор
м

а-
ц

и
я

: 
ан

ал
и

з 
и

 о
ц

ен
ка

И
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
и

н
ф

ор
м

ац
и

ю
 и

з 
те

кс
та

 д
л

я
 р

аз
л

и
ч-

н
ы

х 
ц

ел
ей

К
он

ф
ер

ен
ц

и
я

«И
сч

ез
аю

щ
ая

 п
и

щ
а .

 
Б

ан
ан

ы
»:

 о
бр

аз
ов

а-
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

а-
те

л
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

е-
н

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .
pr

os
v .

ru
/f

u
n

c/
) 

 

«И
сч

ез
аю

щ
ая

 
п

и
щ

а»
: 

(Ч
и

та
те

л
ь-

ск
ая

 г
ра

м
от

н
ос

ть
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
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Ч
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ть
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

Т
во
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те
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н
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ов
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ы
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ви
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л
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де
н
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й
Э
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н
ы
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и
ф

-
р
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ы

е)
 о

бр
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ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

М
од

ул
ь 

2
: 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

К
ак

 п
р

и
м

ен
я

ю
т 

зн
ан

и
я

?»
 (

5 
ч)

7-
8 .

Н
ау

ка
 и

 
те

хн
ол

о-
ги

и

2
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
-

н
и

й
 «

П
ое

ха
л

и
 н

а 
во

до
ро

де
» 

и
 «

Н
а 

вс
ех

 
п

ар
ус

ах
»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ри
н

-
ц

и
п

ов
 д

ей
ст

ви
я

 
те

хн
ол

ог
и

й
 . 

В
ы

-
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 п
о 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
ю

 з
н

а-
н

и
й

 д
л

я
 р

аз
ра

бо
т-

ки
 и

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
-

ва
н

и
я

 т
ех

н
ол

ог
и

й
 . 

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й
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«П
ое

ха
л

и
 н
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во

до
-

ро
де

»:
 о

бр
аз

ов
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ел
ь-

н
ы

й
 р
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с 
и

зд
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ел
ь-
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П

ро
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ещ
ен

и
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tt
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/m

ed
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u
n
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) 

Е
ст
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ен
н

о-
н
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гр
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н

ос
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С

бо
рн

и
к 

эт
ал
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н

ы
х 

за
да

н
и

й
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В
ы

п
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че
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 п
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со

би
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дл
я 
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щ

ео
бр

а-
зо

ва
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ль
н

ы
х 

ор
га

н
и

-
за
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 п

од
 р

ед
 . 
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С
 . 

К
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А
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Ю
 . 

П
ен
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н
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 . 
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П
б .

 
: 

П
ро
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ещ

ен
и
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 2

02
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П

ор
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л 
Р

Э
Ш
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 .r
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h .
ed

u
 .r

u
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М

и
р 

ж
и

-
во
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1

В
ы

п
ол

н
ен

и
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за
да

н
и

я
 

«Ч
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ы

 з
н

ае
те
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ах
?»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ро
и

с-
хо

дя
щ

и
х 

п
ро

ц
ес

со
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н
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ос
н

ов
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п
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ен

-
н

ы
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н
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ы
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ан

и
й
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А

н
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и
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л
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и

я
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ц

и
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а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
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и

л
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ар
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О
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де
н

и
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ре
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л
ьт

ат
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п
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н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й
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ен
н
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н

ау
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бо
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и
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н
ы

х 
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да
н

и
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В

ы
п
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уч
еб
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п

ос
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и
е 

дл
я

 о
б-

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й
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Ю
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б .
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и
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зи

ро
вк

и
 к

 «
га

зи
-

ро
ва

н
н

ом
у»

 о
ке

ан
у»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 

 
Е

ст
ес

тв
ен

н
о-

н
ау

ч-
н

ая
 г

ра
м

от
н

ос
ть

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2:

 
уч

еб
 . 

п
ос

об
и

е 
дл

я
 о

б-
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 /

 п
од

 
ре

д .
 Г

 . 
С

 . 
К

ов
ал

ёв
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Ю
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б .
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ви
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н
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и
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-
р
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ы
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 о

бр
аз
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н
ы
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р
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ф
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кц
и

он
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-
м
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н
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щ
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хс
я
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(h

tt
p:
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n
st
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o .

ru
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 М
од

ул
ь 

3
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К
р

еа
ти

вн
ое

 м
ы

ш
л

ен
и

е 
«

П
р

оя
вл

я
ем

 к
р

еа
ти

вн
ос

ть
 н

а 
ур

ок
ах

, 
в 

ш
к

ол
е 

и
 в

 ж
и

зн
и

»
 (

5 
ч)
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 .

К
ре

ат
и

в-
н

ос
ть

 в
 

уч
еб

н
ы

х 
си

ту
ац

и
я

х 
и

 с
и

ту
а-

ц
и

я
х 

со
-

ц
и

ал
ьн

ог
о 

вз
аи

м
о-

де
й

ст
ви

я
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А

н
ал

и
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м
од

ел
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 и
 

си
ту

ац
и

й
 . 

М
од

ел
и

 з
ад

ан
и

й
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 6
те

м
ат

и
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 н

а-
зв

ан
и

я
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сл
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ан
ы

, 
и

м
ен

а 
ге
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сх

ем
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н

ы
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н
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со

ц
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ьн

ы
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и
н

и
ц

и
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ат
и

вы
 и
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и
м

од
ей

-
ст
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и

зо
бр

ет
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о 

и
 р
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и
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С
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м
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н
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о 

ан
ал

и
зу

 п
ре
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бс

уж
де

н
и

е 
ра

з-
л

и
чн

ы
х 

сп
ос

об
ов

 
п

ро
я

вл
ен

и
я

 к
ре

а-
ти

вн
ос

ти
 в

 с
и

ту
а-

ц
и

я
х:

 
 6
со
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ер
ов

 и
 д

ру
ги

х 
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ог

и
чн

ы
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Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
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ы
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 ч

ут
ки

-
м

и
 

 6
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 .,
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и
 д
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ж

де
н

и
я

 
и

 п
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
-

да
н

и
я

 (
за

да
н

и
я

 н
а 

вы
дв

и
ж

ен
и

е 
ра

зн
оо

-
бр

аз
н

ы
х 

и
де

й
, 

оц
ен

-
ку

 и
 о

тб
ор

 и
де

й
) 

 6
8 

кл
 .,

 Г
ов

ор
я

щ
и

е 
и

м
ен

а,
 

 6
8 

кл
 .,

 С
и

ст
ем

а,
 

 6
8 

кл
 .,

 Л
и

те
ра

ту
р-

н
ы

е 
м

ес
та

 Р
ос

си
и

, 
 6
8 

кл
 .,

 В
ра

щ
ен

и
е 

З
ем

л
и

, 
 

 6
8 

кл
 .,

 З
оо

п
ар

к,
 

К
ре

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
-

л
ен

и
е,

 в
ы

п
ус

к 
2,

 
П

ро
св

ещ
ен

и
е,

 
 6
8 

кл
 .,

 Т
еп

л
оп

ер
е-

да
ча
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

«С
ка

ж
и

 п
о-

др
уг

о-
м

у»
, 

П
ои

ск
 а

л
ь-

те
рн

ат
и

в,
 П

ои
ск

 
св

я
зе

й
 и

 о
тн

ош
е-

н
и

й
 П

од
ве

де
н

и
е 

и
то

го
в:

  
–

 д
л

я
 о

тв
ет

а 
н

а 
ка

ки
е 

во
п

ро
сы

 
н

а 
ур

ок
е 

об
ы

чн
о 

тр
еб

уе
тс

я
 в

ы
дв

и
-

ж
ен

и
е 

ра
зн

оо
бр

аз
-

н
ы

х 
и

де
й

? 
(К

ом
у 

н
уж

н
о/

ва
ж

н
о 

эт
о 

зн
ан

и
е?

 Г
де

 э
то

 
п

ри
м

ен
я

ет
ся

? 
К

ак
 

эт
о 

св
я

за
н

о 
с 

…
? 

И
 

т .
 .п

 .)

«Т
ра

н
сп

ор
т 

бу
ду

щ
е-

го
»:

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)

14
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
кр

е-
ат

и
вн

ы
х 

и
де

й
 и

 и
х 

до
ра

бо
т-

ка
 . 

 

1
О

ри
ги

н
ал

ьн
ос

ть
 и

 
п

ро
ра

бо
та

н
н

ос
ть

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
ро

бл
е-

м
ы

: 
К

ог
да

 н
а 

ур
ок

е 
м

н
е 

п
ом

ог
л

а 
кр

еа
ти

в-
н

ос
ть

? 

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

 С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

я
те

л
ьн

ос
ть

 п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
п

о 
п

ои
ск

у 
ан

а-
л

ог
и

й
, 

св
я

зе
й

, 
ас

со
ц

и
ац

и
й

 
Р

аб
от

а 
в 

п
ар

ах
 

и
 м

ал
ы

х 
гр

уп
-

п
ах

 п
о 

ан
ал

и
зу

 
и

 м
од

ел
и

ро
ва

-
н

и
ю

 с
и

ту
ац

и
й

, 

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

  

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 (
за

да
н

и
я

 н
а 

вы
-

дв
и

ж
ен

и
е 

кр
еа

ти
в-

н
ы

х 
и

де
й

, 
до

ра
бо

тк
у 

и
де

й
) 

 6
8 

кл
 .,

 Г
ов

ор
я

щ
и

е 
и

м
ен

а,
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М
од

ел
и

ру
ем

 с
и

ту
-

ац
и

ю
: 

ка
к 

м
ож

н
о 

п
ро

я
ви

ть
 к

ре
ат

и
в-

н
ос

ть
 п

ри
 в

ы
п

ол
-

н
ен

и
и

 з
ад

ан
и

я
? 

М
од

ел
и

ро
ва

н
и

е 
си

-
ту

ац
и

й
, 

тр
еб

ую
щ

и
х 

п
ри

м
ен

ен
и

я
 к

ре
-

ат
и

вн
ог

о 
м

ы
ш

л
е-

н
и

я
 п

ри
 и

зу
че

н
и

и
 

н
ов

ог
о 

м
ат

ер
и

ал
а .

П
ри

м
ер

ы
: 

 6
О

п
и

са
н

и
е 

св
ой

ст
в 

и
зу

ча
ем

ог
о 

об
ъ

-
ек

та
 с

 о
п

ор
ой

 н
а 

во
об

ра
ж

ен
и

е,
 

 6
П

ре
об

ра
зо

ва
н

и
е 

ут
ве

рж
де

н
и

й
, 

 
 6
П

ро
ве

рк
а 

ут
ве

рж
-

де
н

и
й

 «
н

а 
п

ро
ч-

н
ос

ть
»,

 о
п

ре
де

-
л

ен
и

е 
гр

ан
и

ц
 

п
ри

м
ен

и
м

ос
ти

, 
 6
В

ы
я

вл
ен

и
е 

гл
ав

-
н

ог
о,

 
 6
П

ре
дс

та
вл

ен
и

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
, 

 6
П

ои
ск

 с
вя

зе
й

 и
 

от
н

ош
ен

и
й

 

п
о 

п
од

ве
де

-
н

и
ю

 и
то

го
в .

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 6
8 

кл
 .,

 С
и

ст
ем

а,
 

 6
8 

кл
 .,

 Л
и

те
ра

ту
р-

н
ы

е 
м

ес
та

 Р
ос

си
и

, 
 6
8 

кл
 .,

 В
ра

щ
ен

и
е 

З
ем

л
и

, 
 

 6
8 

кл
 .,

 З
оо

п
ар

к,
 

К
ре

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
-

л
ен

и
е,

 в
ы

п
ус

к 
2,

 
П

ро
св

ещ
ен

и
е,

 
 6
8 

кл
 .,

 Т
еп

л
оп

ер
е-

да
ча

  
 

«Р
ек

л
ам

а 
чт

ен
и

я
»:

 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
-

го
в:

 –
 д

ля
 о

тв
ет

а 
н

а 
ка

ки
е 

во
п

ро
сы

 
н

а 
ур

ок
е 

об
ы

чн
о 

тр
еб

уе
тс

я 
вы

дв
и

-
га

ть
 к

ре
ат

и
вн

ы
е 

и
де

и
? 

(К
ак

ой
 о

тв
ет

 
н

ап
ра

ш
и

ва
ет

ся
? 

А
 к

ак
 е

щ
е 

м
ож

н
о 

ра
сс

уж
да

ть
? 

К
ак

ой
 

др
уг

ой
 о

тв
ет

 м
ож

н
о 

да
ть

?)
 -

 д
ля

 о
тв

ет
а 

н
а 

ка
ки

е 
во

п
ро

сы
 

н
а 

ур
ок

е 
об

ы
чн

о 
тр

еб
уе

тс
я 

до
ра

бо
т-

ка
 и

де
й

? 
(У

до
бн

о 
ли

 э
то

 р
еш

ен
и

е?
 

М
ож

н
о 

ли
 с

де
ла

ть
 

лу
чш

е/
 б

ы
ст

ре
е 

/ 
эк

он
ом

н
ее

 …
?)

 

15
 .

О
т 

вы
дв

и
-

ж
ен

и
я

 д
о 

до
ра

бо
тк

и
 

и
де

й
 

1
И

сп
ол

ьз
ов

ан
и

е 
н

а-
вы

ко
в 

кр
еа

ти
вн

ог
о 

м
ы

ш
л

ен
и

я
 д

л
я

 с
оз

да
-

н
и

я
 п

ро
ду

кт
а .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
ро

ек
та

 н
а 

ос
н

о-
ве

 к
ом

п
л

ек
сн

ог
о 

за
да

н
и

я
 (

п
о 

вы
бо

ру
 

уч
и

те
л

я
):

 
 6
ко

н
ку

рс
 и

де
й

 
«З

н
ак

ом
и

м
ся

 с
 

эп
ох

ой
 п

и
са

те
ля

»,

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u

)

П
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

л
я

 
 6
8 

кл
 .,

 Л
и

те
ра

ту
р-

н
ы

е 
м

ес
та

 Р
ос

си
и

 6
7 

кл
 .,

 Н
уж

н
ы

й
 

п
ре

дм
ет

, 



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 107

 6
со

ц
и

ал
ьн

ое
 

п
ро

ек
ти

ро
ва

н
и

е .
 

«К
ак

 я
 в

и
ж

у 
св

ое
 

бу
ду

щ
ее

?»
, 

 6
п

од
го

то
вк

а 
и

 
п

ро
ве

де
н

и
е 

со
ц

и
-

ал
ьн

о 
зн

ач
и

м
ог

о 
м

ер
оп

ри
я

ти
я

 (
н

а-
п

ри
м

ер
, 

ох
ра

н
ы

 
л

ес
ов

 о
т 

п
ож

а-
ро

в)
, 

 6
п

од
го

то
вк

а 
и

 п
ро

-
ве

де
н

и
е 

кл
ас

сн
ог

о 
ча

са
 д

л
я

 м
л

ад
-

ш
и

х 
п

од
ро

ст
ко

в 
«Ф

и
зи

ка
/б

и
о-

л
ог

и
я

 …
 в

 т
во

ей
 

ж
и

зн
и

»,
 

 6
п

л
ан

и
ро

ва
н

и
е 

и
 о

рг
ан

и
за

ц
и

я
 

си
ст

ем
ы

 м
ер

оп
ри

-
я

ти
й

 п
о 

п
ом

ощ
и

 в
 

уч
еб

е .

 6
8 

кл
 .,

 Л
ес

н
ы

е 
п

о-
ж

ар
ы

,
 6
8 

кл
 .,

 З
оо

п
ар

к .
 

К
ре

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
-

л
ен

и
е,

 в
ы

п
ус

к 
2,

 
П

ро
св

ещ
ен

и
е,

 6
8 

кл
 .,

 В
ра

щ
ен

и
е 

З
ем

л
и

,
 6
7 

кл
 .,

 П
ом

ож
ем

 
др

уг
 д

ру
гу

16
 .

Д
и

аг
н

о-
ст

и
ка

 и
 

ре
ф

л
ек

-
си

я
 . 

С
ам

о-
оц

ен
ка

 

1
К

ре
ат

и
вн

ое
 м

ы
ш

л
е-

н
и

е .
 Д

и
аг

н
ос

ти
че

-
ск

ая
 р

аб
от

а 
дл

я
 8

 
кл

ас
са

 .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

и
то

го
-

во
й

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

-
де

н
и

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 . 

В
за

и
м

о-
 и

 с
ам

оо
-

ц
ен

ка
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

вы
п

ол
н

ен
и

я

И
н

ди
ви

ду
-

ал
ьн

ая
 р

аб
о-

та
 . 

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 .

П
ор

та
л 

Р
Э

Ш
 (

ht
tp

s:
//

fg
 .r

es
h

 .e
du

 .r
u

)

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
Д

и
аг

н
ос

ти
че

ск
ая

 р
а-

бо
та

 д
л

я
 8

 к
л

ас
са

 . 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

К
ре

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
л

е-
н

и
е .

 
В

ар
и

ан
т 

1 .
 П

ок
а 

н
е 

п
ри

ш
л

а 
м

ам
а 

В
ар

и
ан

т 
2 .

 К
ос

м
ос

 в
 

п
ов

се
дн

ев
н

ой
 ж

и
зн

и

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

ер
во

й
 ч

ас
ти

 п
р

ог
р

ам
м

ы
: 

Р
еф

л
ек

си
вн

ое
 з

ан
я

ти
е 

1
.

17
 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ер

во
й

 
ча

ст
и

 п
ро

-
гр

ам
м

ы
 . 

С
ам

оо
ц

ен
-

ка
 р

е-
зу

л
ьт

ат
ов

 
де

я
те

л
ь-

н
ос

ти
 н

а 
за

н
я

ти
я

х

1 
С

ам
оо

ц
ен

ка
 у

ве
ре

н
-

н
ос

ти
 п

ри
 р

еш
ен

и
и

 
ж

и
зн

ен
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ь-

та
то

в 
са

м
оо

ц
ен

ки
 с

 
ц

ел
ью

 д
ос

ти
ж

ен
и

я
 

бо
л

ьш
ей

 у
ве

ре
н

н
ос

ти
 

п
ри

 р
еш

ен
и

и
 з

ад
ач

 
п

о 
ф

ун
кц

и
он

ал
ьн

ой
 

гр
ам

от
н

ос
ти

 .

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
е-

зу
ль

та
ты

 с
во

ей
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 . 
А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 и

 
об

ос
н

ов
ы

ва
ть

 с
во

ю
 

п
оз

и
ц

и
ю

 . 
З

ад
ав

ат
ь 

во
п

ро
сы

, 
н

ео
бх

о-
ди

м
ы

е 
дл

я 
ор

га
н

и
-

за
ц

и
и

 с
об

ст
ве

н
н

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 . 
П

ре
дл

аг
ат

ь 
ва

ри
ан

-
ты

 р
еш

ен
и

й
 п

ос
та

в-
ле

н
н

ой
 п

ро
бл

ем
ы

 .

Б
ес

ед
а 

П
ри

л
ож

ен
и

е

М
од

ул
ь 

4:
 М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

М
ат

ем
ат

и
к

а 
в 

ок
ру

ж
аю

щ
ем

 м
и

р
е»

 (
4 

ч)

18
 .

В
 п

ро
ф

ес
-

си
я

х 
1

Ге
ом

ет
ри

че
ск

и
е 

ф
и

гу
ры

, 
вз

аи
м

н
ое

 
ра

сп
ол

ож
ен

и
е 

ф
и

гу
р,

 
Ч

и
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Ч
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н
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ж
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1
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м
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н

ы
х 
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ан
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 . 

Ч
и
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вы
ра

-
ж
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и
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ф
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и
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и
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е 
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ре
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 .p
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ф
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ой
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ре
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ря
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ол
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и
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И
зм
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е-

н
и
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ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
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ои
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ре

ш
ен

и
я

1
Ф

и
н

ан
со

вы
й

 р
и

ск
 

И
н

ве
ст

и
ц

и
и

 И
н

ф
л

я
-

ц
и

я
 и

 е
е 

п
ос

л
ед

-
ст

ви
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:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

И
н

те
гр

и
р

ов
ан

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

: 
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
р

ам
от

н
ос

ть
+

 М
ат

ем
ат

и
к

а 
(2

 ч
)

26
-

27
 . 

«С
ос

чи
-

та
ть

, 
п

ос
л

е 
н

е 
хл

оп
о-

та
ть

» 

«С
бе

ре
га

-
те

л
ьн

ы
е 

вк
л

ад
ы

» 

2
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
ра

м
от

-
н

ос
ть

: 
 6
Ф

и
н

ан
со

вы
й

 р
ы

н
ок

 
и

 п
ос

ре
дн

и
ки

 . 
 6
Ф

и
н

ан
со

вы
й

 р
и

ск
 . 

 6
Г

ра
м

от
н

ое
 ф

и
н

ан
со

-
во

е 
ре

ш
ен

и
е .

 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
ая

 г
ра

-
м

от
н

ос
ть

: 
 

 6
З

ав
и

си
м

ос
ть

 
«ц

ен
а 

–
 к

ол
и

че
-

ст
во

-с
то

и
м

ос
ть

» .
 

 6
Д

ей
ст

ви
я

 с
 ч

и
сл

ам
и

 
и

 в
ел

и
чи

н
ам

и
 . 

 6
В

ы
чи

сл
ен

и
е 

п
ро

-
ц

ен
то

в .
 

 6
В

ы
чи

сл
ен

и
е 

п
ро

-
ц

ен
та

 о
т 

чи
сл

а 
и

 
чи

сл
а 

п
о 

ег
о 

п
ро

-
ц

ен
ту

  

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
: 

 6
В

ы
я

вл
я

ть
 и

 
ан

ал
и

зи
ро

ва
ть

 
ф

и
н

ан
со

ву
ю

 и
н

-
ф

ор
м

ац
и

ю
 . 

 6
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
 6
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
-

н
ан

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

 6
О

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 
ф

и
н

ан
со

во
е 

ре
ш

е-
н

и
е .

 
М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 

гр
ам

от
н

ос
ть

: 
 

 6
И

зв
л

ек
ат

ь 
и

н
ф

ор
-

м
ац

и
ю

 (
и

з 
те

кс
та

, 
та

бл
и

ц
ы

, 
ди

а-
гр

ам
м

ы
) .

 
 6
Р

ас
п

оз
н

ав
ат

ь 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
е 

об
ъ

ек
ты

 .
 6
М

од
ел

и
ро

ва
ть

 
си

ту
ац

и
ю

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
и

 .

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
  

Б
ес

ед
а 

/ 
 

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
 /

 и
гр

а 
гр

уп
п

ов
ая

 
ра

бо
та

, 
и

н
ди

-
ви

ду
ал

ьн
ая

 
ра

бо
та

«Г
де

 в
зя

ть
 д

ен
ьг

и
?»

, 
«К

ак
 в

зя
ть

 к
ре

ди
т 

и
 н

е 
ра

зо
ри

ть
ся

?»
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
 

«С
бе

ре
га

те
л

ьн
ы

е 
вк

л
ад

ы
» 

(h
tt

ps
:/

/
in

st
ra

o .
ru

/)
  

 

«Б
ан

ко
вс

ки
й

 к
ре

-
ди

т»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ь-
н

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ь-
ст

ва
 «

П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)
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 6
У

ст
ан

ав
л

и
ва

ть
 

и
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

за
ви

си
м

ос
ти

 м
еж

-
ду

 в
ел

и
чи

н
ам

и
, 

да
н

н
ы

м
и

 .
 6
П

ре
дл

аг
ат

ь 
и

 о
б-

су
ж

да
ть

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
 . 

 6
П

ри
ки

ды
ва

ть
, 

оц
ен

и
ва

ть
, 

вы
чи

с-
л

я
ть

 р
ез

ул
ьт

ат

М
од

ул
ь 

6:
 Г

л
об

ал
ьн

ы
е 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 «
Р

ос
к

ош
ь 

об
щ

ен
и

я
. 

Т
ы

, 
я

, 
м

ы
 о

тв
еч

ае
м

 з
а 

п
л

ан
ет

у 
М

ы
 ж

и
ве

м
 в

 о
бщ

е-
ст

ве
: 

со
бл

ю
да

ем
 н

ор
м

ы
 о

бщ
ен

и
я

 и
 д

ей
ст

ву
ем

 д
л

я
 б

уд
ущ

ег
о»

 (
5 

ч)

28
 .

С
оц

и
-

ал
ьн

ы
е 

н
ор

м
ы

 –
 

ос
н

ов
а 

об
щ

ен
и

я

1
Ч

то
 т

ак
ое

 с
те

ре
от

и
-

п
ы

 и
 к

ак
 о

н
и

 п
ро

-
я

вл
я

ю
тс

я
 в

 н
аш

ей
 

ж
и

зн
и

 . 

А
н

ал
и

зи
ро

ва
ть

 
п

ри
м

ер
ы

 с
оц

и
ал

ь-
н

ог
о 

вз
аи

м
од

ей
-

ст
ви

я
, 

св
я

за
н

н
ог

о 
с 

со
бл

ю
де

н
и

ем
 и

л
и

 
н

ар
уш

ен
и

ем
 с

оц
и

-
ал

ьн
ы

х 
н

ор
м

, 
со

 
ст

ер
ео

ти
п

ам
и

 . 
 В

ы
-

я
вл

я
ть

 и
 о

ц
ен

и
ва

ть
 

ра
зл

и
чн

ы
е 

м
н

ен
и

я
 

и
 т

оч
ки

 з
ре

н
и

я
 

о 
н

ео
бх

од
и

м
ос

ти
 

со
бл

ю
де

н
и

я
 с

ем
ей

-
н

ы
х 

и
 о

бщ
ес

тв
ен

-
н

ы
х 

тр
ад

и
ц

и
й

 . 
 

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
ть

 

Б
ес

ед
а 

/ 
об

-
су

ж
де

н
и

е 
/ 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

  
 6
«П

ог
ов

ор
и

м
 в

еж
-

л
и

во
»,

 
 6
«П

ос
т 

хв
ас

то
в-

ст
ва

»,
 «

С
ам

оу
п

ра
в-

л
ен

и
е 

в 
ш

ко
л

е»
, 

 6
«Р

ож
де

н
и

е 
де

те
й

 и
 

С
М

И
» 

  
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

«Н
ов

ы
й

 у
че

н
и

к»
: 

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

ко
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2 .
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

св
ое

 м
н

ен
и

е 
о 

ро
л

и
 

тр
ад

и
ц

и
й

 в
 п

од
де

р-
ж

ан
и

и
 к

ул
ьт

ур
н

о-
го

 м
н

ог
оо

бр
аз

и
я

 . 
 

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
и

ск
и

 и
 

п
ос

л
ед

ст
ви

я
 о

тк
аз

а 
от

 с
об

л
ю

де
н

и
я

 т
ра

-
ди

ц
и

й
 . 

«Н
ов

ы
й

 у
че

н
и

к»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)

29
-

30
 .

О
бщ

ае
м

ся
 

со
 с

та
р-

ш
и

м
и

 и
 с

 
м

л
ад

ш
и

-
м

и
 . 

О
бщ

ае
м

ся
 

«п
о 

п
ра

-
ви

л
ам

» 
и

 
до

ст
и

га
ем

 
об

щ
и

х 
ц

ел
ей

 

2
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е:

 р
ол

ь 
и

 п
ри

чи
н

ы
 п

ро
ти

во
-

ре
чи

й
 в

 м
еж

ку
л

ьт
ур

-
н

ом
 в

за
и

м
од

ей
ст

ви
и

 . 
П

ро
бл

ем
ы

 р
аз

л
и

ч-
н

ы
х 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х 
гр

уп
п

 в
 с

ов
ре

м
ен

н
ом

 
м

и
ре

 . 
Д

ем
ог

ра
ф

и
че

-
ск

и
е 

гр
уп

п
ы

 . 
М

и
гр

а-
ц

и
я

 и
 м

и
гр

ан
ты

  

О
п

ре
де

л
я

ть
 с

тр
а-

те
ги

и
 п

ов
ед

ен
и

я
 

в 
ко

н
ф

л
и

кт
н

ы
х 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х 
вз

а-
и

м
од

ей
ст

ви
я

х .
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 о

ц
е-

н
и

ва
ть

 р
аз

л
и

чн
ы

е 
м

н
ен

и
я

 и
 т

оч
ки

 
зр

ен
и

я
 о

 п
ри

чи
н

ах
 

ко
н

ф
л

и
кт

н
ы

х 
си

ту
-

ац
и

й
 . 

 

Д
и

ск
ус

си
я

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
С

вя
зь

 п
о-

ко
л

ен
и

й
»,

 «
Д

ет
ск

ая
 

п
л

ощ
ад

ка
» 

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

  

«М
и

гр
ац

и
и

 и
 м

и
-

гр
ан

ты
»:

 о
бр

аз
о-

ва
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
  

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

) 
 

С
и

ту
ац

и
я

 «
М

и
гр

а-
ц

и
я

 и
 м

и
гр

ан
ты

» 
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
ко

м
п

е-
те

н
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2 .
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31
 .

П
ро

ш
л

ое
 

и
 б

у-
ду

щ
ее

: 
п

ри
чи

н
ы

 
и

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
 

гл
об

ал
ь-

н
ы

х 
п

ро
-

бл
ем

1
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
: 

п
ри

чи
н

ы
 в

оз
-

н
и

кн
ов

ен
и

я
, 

ос
об

ен
-

н
ос

ти
 п

ро
я

вл
ен

и
я

 в
 

ра
зл

и
чн

ы
х 

ре
ги

он
ах

 
З

ем
л

и
 . 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 о

ц
е-

н
и

ва
ть

 р
аз

л
и

чн
ы

е 
м

н
ен

и
я

 и
 т

оч
ки

 
зр

ен
и

я
, 

св
я

за
н

н
ы

е 
с 

п
ро

я
вл

ен
и

ем
 

гл
об

ал
ьн

ы
х 

п
ро

-
бл

ем
 в

 р
аз

л
и

чн
ы

х 
ре

ги
он

ах
 З

ем
л

и
 . 

О
бъ

я
сн

я
ть

 с
л

ож
-

н
ы

е 
ре

ги
он

ал
ьн

ы
е 

си
ту

ац
и

и
 и

 п
ро

-
бл

ем
ы

 . 
 О

ц
ен

и
ва

ть
 

де
й

ст
ви

я
 п

о 
п

ре
о-

до
л

ен
и

ю
 с

л
ож

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 и
 и

х 
п

ос
л

ед
ст

ви
й

О
бс

уж
де

н
и

е 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
, 

п
ре

дл
ож

ен
н

ой
 

ру
ко

во
ди

те
-

л
ем

 з
ан

я
ти

я
 

/ 
ре

ш
ен

и
е 

п
о-

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

х 
за

да
ч 

и
 р

аз
бо

р 
си

ту
ац

и
й

«А
ф

ри
ка

 к
ак

 з
ер

-
ка

л
о 

гл
об

ал
ьн

ы
х 

п
ро

бл
ем

»,
 «

Ц
и

ви
-

л
и

за
ц

и
я

 и
 м

ус
ор

»:
 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

) 
 

С
и

ту
ац

и
и

 «
А

ф
ри

ка
 

ка
к 

зе
рк

ал
о 

гл
об

ал
ь-

н
ы

х 
п

ро
бл

ем
»,

 «
Ц

и
-

ви
л

и
за

ц
и

я
 и

 м
ус

ор
» 

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

ко
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2 .
  

 
С

и
ту

ац
и

и
 «

Л
ес

а 
и

л
и

 
се

л
ьс

ко
хо

зя
й

ст
ве

н
-

н
ы

е 
уг

од
ья

»,
 «

О
зе

л
е-

н
ен

н
ы

е 
те

рр
и

то
ри

и
»,

 
«П

л
ас

ти
к,

 о
 к

от
ор

ом
 

вс
е 

зн
аю

т»
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)

32
 .

Д
ей

ст
ву

-
ем

 д
л

я
 

бу
ду

щ
ег

о:
 

со
хр

ан
я

-
ем

 п
ри

-
ро

дн
ы

е 
ре

су
рс

ы
 

1 
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
: 

ко
н

це
п

ци
я 

ус
то

й
-

чи
во

го
 р

аз
ви

ти
я 

и
 

ре
ш

ен
и

е 
гл

об
ал

ьн
ы

х 
п

ро
бл

ем
 . 

С
ущ

н
ос

ть
 

ко
н

це
п

ци
и

 у
ст

ой
чи

во
-

го
 р

аз
ви

ти
я .

 

О
бъ

я
сн

я
ть

 с
л

ож
-

н
ы

е 
си

ту
ац

и
и

 и
 

п
ро

бл
ем

ы
, 

св
я

за
н

-
н

ы
е 

с 
ус

то
й

чи
вы

м
 

ра
зв

и
ти

ем
 . 

 А
рг

у-
м

ен
ти

ро
ва

ть
 с

во
е 

м
н

ен
и

е 
о 

во
зм

ож

О
бс

уж
де

н
и

е 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
, 

п
ре

дл
ож

ен
н

ой
 

ру
ко

во
ди

те
л

ем
 

за
н

я
ти

я
 /

 р
е-

ш
ен

и
е 

п
оз

н
а-

ва
те

л
ьн

ы
х

«Г
л

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
-

бл
ем

ы
 и

 ц
ен

н
ос

ти
 

ус
то

й
чи

во
го

 р
аз

ви
-

ти
я

»,
 «

Ч
и

ст
ая

 в
од

а»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

В
оз

м
ож

н
ос

ти
 р

е-
ш

ен
и

я
 г

л
об

ал
ьн

ы
х 

п
ро

бл
ем

 н
а 

п
ри

м
ер

ах
 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 и

 
сы

рь
ев

ой
 п

ро
бл

ем

н
ос

ти
 п

ре
од

ол
ен

и
я

 
эн

ер
ге

ти
че

ск
ой

 и
 

сы
рь

ев
ой

 г
л

об
ал

ь-
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
 О

ц
е-

н
и

ва
ть

 д
ей

ст
ви

я
 

л
ю

де
й

 и
 с

оо
бщ

ес
тв

 
с 

п
оз

и
ц

и
й

 д
ос

ти
-

ж
ен

и
я

 у
ст

ой
чи

во
го

 
ра

зв
и

ти
я

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 

 
«Г

л
об

ал
ьн

ы
е 

п
ро

-
бл

ем
ы

 и
 ц

ен
н

ос
ти

 
ус

то
й

чи
во

го
 р

аз
-

ви
ти

я
»:

 Г
л

об
ал

ь-
н

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2 .

 
С

тр
 . 

12
–

16
 . 

С
и

ту
ац

и
и

 «
Ш

оп
ог

о-
л

и
к»

, 
«Б

ен
зи

н
 и

л
и

 
м

ет
ан

»,
 «

Ц
ел

ь 
№

 
7»

, 
«Э

н
ер

ге
ти

че
ск

ая
 

п
ро

бл
ем

а»
, 

«Э
ти

ч-
н

ое
 п

ро
и

зв
од

ст
во

 и
 

п
от

ре
бл

ен
и

е»
  

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
  

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

р
ог

р
ам

м
ы

. 
Р

еф
л

ек
си

вн
ое

 з
ан

я
ти

е 
2.

33
 .

П
од

ве
де

-
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ро

гр
ам

-
м

ы
 . 

С
а-

м
оо

ц
ен

ка
 

ре
зу

ль
та

-
то

в

1
О

ц
ен

ка
 (

са
м

оо
ц

ен
ка

) 
ур

ов
н

я
 с

ф
ор

м
и

ро
-

ва
н

н
ос

ти
 ф

ун
кц

и
о-

н
ал

ьн
ой

 г
ра

м
от

н
ос

ти
 

п
о 

ш
ес

ти
 с

ос
та

вл
я

-
ю

щ
и

м
 . 

О
бс

уж
де

н
и

е 
во

зм
ож

н
ы

х

О
це

н
и

ва
ть

 р
ез

ул
ьт

а-
ты

 с
во

ей
 д

ея
те

ль
н

о-
ст

и
 . 

А
рг

ум
ен

ти
ро

-
ва

ть
 и

 о
бо

сн
ов

ы
ва

ть
 

св
ою

 п
оз

и
ци

ю
 . 

О
су

щ
ес

тв
ля

ть
 с

о-
тр

уд
н

и
че

ст
во

 

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

 
Д

л
я

 к
он

кр
ет

и
за

ц
и

и
 

п
ро

я
вл

ен
и

я
 с

ф
ор

м
и

-
ро

ва
н

н
ос

ти
 о

тд
ел

ь-
н

ы
х 

ур
ов

н
ей

 Ф
Г

 
и

сп
ол

ьз
ую

тс
я

 п
ри

м
е-

ры
 з

ад
ан

и
й

 р
аз

н
ог

о 
ур

ов
н

я
 Ф

Г
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де
ят

ел
ь-

н
ос

ти
 н

а 
за

н
ят

и
ях

де
й

ст
ви

й
, 

н
ап

ра
вл

ен
-

н
ы

х 
н

а 
п

ов
ы

ш
ен

и
е 

ур
ов

н
я

 Ф
Г

 о
тд

ел
ь-

н
ы

х 
уч

ащ
и

хс
я

 и
 

гр
уп

п
ы

 в
 ц

ел
ом

 .

со
 с

ве
рс

тн
и

ка
м

и
 . 

У
чи

ты
ва

ть
 р

аз
н

ы
е 

м
н

ен
и

я
 .

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)

34
 .

И
то

го
во

е 
за

н
я

ти
е

1
Д

ем
он

ст
ра

ц
и

я
 и

то
го

в 
вн

еу
ро

чн
ы

х 
за

н
я

ти
й

 
п

о 
Ф

Г
 (

от
кр

ы
то

е 
м

ер
оп

ри
я

ти
е 

дл
я

 
ш

ко
л

ы
 и

 р
од

и
те

л
ей

) .

Р
еш

ен
и

е 
п

ра
к-

ти
че

ск
и

х 
за

да
ч,

 
ус

п
еш

н
ое

 м
еж

л
и

ч-
н

ос
тн

ог
о 

об
щ

е-
н

и
е 

в 
со

вм
ес

тн
ой

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

, 
ак

ти
вн

ое
 у

ча
ст

и
е 

в 
ко

л
л

ек
ти

вн
ы

х 
уч

еб
н

о-
и

сс
л

ед
ов

а-
те

л
ьс

ки
х,

 п
ро

ек
т-

н
ы

х 
и

 д
ру

ги
х 

тв
ор

-
че

ск
и

х 
ра

бо
та

х .
 

П
ро

см
от

р 
сл

ай
д-

ш
оу

 с
 ф

от
ог

ра
ф

и
я

-
м

и
 и

 в
и

де
о,

 с
де

л
ан

-
н

ы
м

и
 п

ед
аг

ог
ам

и
 

и
 д

ет
ьм

и
 в

о 
вр

ем
я

 
за

н
я

ти
й

 . 
Б

л
аг

од
ар

-
н

ос
ти

 д
ру

г 
др

уг
у 

за
 

со
вм

ес
тн

ую
 р

аб
от

у .

Т
еа

тр
ал

и
зо

ва
н

-
н

ое
 п

ре
дс

та
в-

л
ен

и
е,

 ф
ес

ти
-

ва
л

ь,
 в

ы
ст

ав
ка

 
ра

бо
т 

  



118 ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 5—9 классы

9 
КЛ

А
СС

 
№

Т
ем

а
К

ол
-

во
 

ча
со

в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

В
ве

де
н

и
е 

в 
ку

р
с 

«
Ф

ун
к

ц
и

он
ал

ьн
ая

 г
р

ам
от

н
ос

ть
»

 д
л

я
 у

ча
щ

и
х

ся
 9

 к
л

ас
са

.

1 .
В

ве
де

н
и

е
1

З
н

ак
ом

ст
во

 у
ча

ст
-

н
и

ко
в 

п
ро

гр
ам

м
ы

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
он

я
ти

й
 

«ф
ун

кц
и

он
ал

ьн
ая

 
гр

ам
от

н
ос

ть
»,

 «
со

-
ст

ав
л

я
ю

щ
и

е 
ф

ун
к-

ц
и

он
ал

ьн
ой

 г
ра

м
от

-
н

ос
ти

 (
чи

та
те

л
ьс

ка
я

, 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
, 

ес
те

ст
ве

н
н

о-
н

ау
чн

ая
, 

ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
, 

гл
об

ал
ь-

н
ы

е 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
, 

кр
еа

ти
вн

ое
 м

ы
ш

-
л

ен
и

е)
 . 

О
ж

и
да

н
и

я
 

ка
ж

до
го

 ш
ко

л
ьн

и
ка

 
и

 г
ру

п
п

ы
 в

 ц
ел

ом
 о

т 
со

вм
ес

тн
ой

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

п
л

ан
ов

 и
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 р
аб

от
ы

 
в 

ра
м

ка
х 

п
ро

гр
ам

м
ы

 . 

Р
аз

ви
ть

 м
от

и
ва

ц
и

ю
 

к 
ц

ел
ен

ап
ра

вл
ен

-
н

ой
 с

оц
и

ал
ьн

о 
зн

ач
и

м
ой

 д
ея

те
л

ь-
н

ос
ти

; 
ст

ре
м

л
ен

и
е 

бы
ть

 п
ол

ез
н

ы
м

, 
и

н
те

ре
с 

к 
со

ц
и

ал
ь-

н
ом

у 
со

тр
уд

н
и

че
-

ст
ву

 . 
С

ф
ор

м
и

ро
ва

ть
 

вн
ут

ре
н

н
ю

ю
 п

оз
и

-
ц

и
и

 л
и

чн
ос

ти
 к

ак
 

ос
об

ог
о 

ц
ен

н
ос

т-
н

ог
о 

от
н

ош
ен

и
я

 к
 

се
бе

, 
ок

ру
ж

аю
щ

и
м

 
л

ю
дя

м
 и

 ж
и

зн
и

 в
 

ц
ел

ом
 . 

С
ф

ор
м

и
ро

-
ва

ть
 у

ст
ан

ов
ку

 н
а 

ак
ти

вн
ое

 у
ча

ст
и

е 
в 

ре
ш

ен
и

и
 п

ра
к-

ти
че

ск
и

х 
за

да
ч,

 
ос

оз
н

ан
и

ем
 в

аж
н

о-
ст

и
 о

бр
аз

ов
ан

и
я

 н
а 

п
ро

тя
ж

ен
и

и
 в

се
й

 
ж

и
зн

и
 д

л
я

 у
сп

еш
-

И
гр

ы
 и

 
уп

ра
ж

н
ен

и
я

, 
п

ом
ог

аю
щ

и
е 

об
ъ

ед
и

н
и

ть
 

уч
ас

тн
и

ко
в 

п
ро

гр
ам

м
ы

, 
ко

то
ры

е 
бу

ду
т 

п
ос

ещ
ат

ь 
за

-
н

я
ти

я
 . 

Б
ес

ед
а,

 
ра

бо
та

 в
 г

ру
п

-
п

ах
, 

п
л

ан
и

ро
-

ва
н

и
е 

ра
бо

ты
 .

П
ор

та
л

 Р
ос

си
й

ск
ой

 
эл

ек
тр

он
н

ой
 ш

ко
л

ы
 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

/)
 

П
ор

та
л 

Ф
Г

Б
Н

У
 

И
С

Р
О

 Р
А

О
, 

 
С

ет
ев

ой
 к

ом
п

ле
кс

 
и

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ог
о 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

су
бъ

-
ек

то
в 

Р
ос

си
й

ск
ой

 
Ф

ед
ер

ац
и

и
 в

 п
ро

ек
те

 
«М

он
и

то
ри

н
г 

ф
ор

-
м

и
ро

ва
н

и
я 

ф
ун

кц
и

о-
н

ал
ьн

ой
 г

ра
м

от
н

ос
ти

 
уч

ащ
и

хс
я»

  
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 о
бр

аз
о-

ва
те

л
ьн

ог
о 

ре
су

рс
а 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
  

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

) 
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н
ой

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

н
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
 и

 
ра

зв
и

ти
ем

 н
ео

б-
хо

ди
м

ы
х 

ум
ен

и
й

 . 
П

ри
об

ре
ст

и
 о

п
ы

т 
ус

п
еш

н
ог

о 
м

еж
л

и
ч-

н
ос

тн
ог

о 
об

щ
ен

и
я

; 
го

то
вн

ос
ть

 к
 р

аз
н

о-
об

ра
зн

ой
 с

ов
м

ес
т-

н
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
, 

ак
ти

вн
ое

 у
ча

ст
и

е 
в 

ко
л

л
ек

ти
вн

ы
х 

уч
еб

н
о-

и
сс

л
ед

ов
а-

те
л

ьс
ки

х,
 п

ро
ек

т-
н

ы
х 

и
 д

ру
ги

х 
тв

ор
-

че
ск

и
х 

ра
бо

та
х .

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
з 

п
ос

о-
би

й
 «

Ф
ун

кц
и

он
ал

ь-
н

ая
 г

ра
м

от
н

ос
ть

 . 
У

чи
м

ся
 д

л
я

 ж
и

зн
и

» 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»

М
од

ул
ь 

1
: 

Ч
и

та
те

л
ьс

к
ая

 г
р

ам
от

н
ос

ть
: 

«
С

об
ы

ти
я

 и
 ф

ак
ты

 с
 р

аз
н

ы
х

 т
оч

ек
 з

р
ен

и
я

»
 (

5 
ч)

2 .
С

м
ы

сл
 

ж
и

зн
и

 
(я

 и
 м

оя
 

ж
и

зн
ь)

 

1
А

вт
ор

ск
и

й
 з

ам
ы

се
л

 
и

 ч
и

та
те

л
ьс

ки
е 

ус
та

-
н

ов
ки

И
н

те
гр

и
ро

ва
ть

 и
 

и
н

те
рп

ре
ти

ро
ва

ть
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

Т
во

рч
ес

ка
я

 
л

аб
ор

ат
ор

и
я

«З
ар

ок
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

/)
  

 

«С
ам

ое
 с

та
ро

е 
м

е-
ст

о»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ь-
н

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ь-
ст

ва
 «

П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)

3-
5 .

С
ам

оо
п

ре
-

де
л

ен
и

е 
3

А
л

ьт
ер

н
ат

и
вн

ы
е 

то
чк

и
 з

ре
н

и
я

 и
 и

х 
ос

н
ов

ан
и

я

И
н

те
гр

и
ро

ва
ть

 и
 

и
н

те
рп

ре
ти

ро
ва

ть
 

и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

, 
ос

-
м

ы
сл

я
ть

 с
од

ер
ж

а-
н

и
е 

и
 ф

ор
м

у 
те

кс
та

Д
и

ск
ус

си
я

 
«К

и
бе

рс
п

ор
т»

 Ч
и

-
та

те
л

ьс
ка

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

1 .
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

У
че

б .
 п

ос
об

и
е 

дл
я

 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

 . 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 . 

В
 2

-х
 

ч .
 Ч

ас
ть

 2
 . 

–
 М

 . 
, 

С
П

б .
 :

 «
П

ро
св

ещ
е-

н
и

е»
, 

20
20

  
«П

ох
од

ы
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
 

6 .
С

м
ы

сл
ы

, 
я

вн
ы

е 
и

 
ск

ры
ты

е 

1
К

ом
м

ун
и

ка
ти

вн
ое

 
н

ам
ер

ен
и

е 
ав

то
ра

, 
м

ан
и

п
ул

я
ц

и
я

 в
 к

ом
-

м
ун

и
ка

ц
и

и

О
см

ы
сл

я
ть

 с
од

ер
-

ж
ан

и
е 

и
 ф

ор
м

у 
те

кс
та

И
гр

а-
ра

сс
л

ед
о-

ва
н

и
е

«В
ы

и
гр

ы
ш

» 
 Ч

и
-

та
те

л
ьс

ка
я

 г
ра

-
м

от
н

ос
ть

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2 .

 У
че

б .
 п

о-
со

би
е 

дл
я

 о
бщ

ео
бр

а-
зо

ва
т .

 о
рг

ан
и

за
ц

и
й

 . 
В

 2
-х

 ч
 . 

Ч
ас

ть
 2

 . 
–

 
М

 .,
 С

П
б .

: 
«П

ро
св

е-
щ

ен
и

е»
, 

20
21

) .

М
од

ул
ь 

2
: 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

З
н

ан
и

я
 в

 д
ей

ст
ви

и
»

 (
5 

ч)

7 .
Н

ау
ка

 и
 

те
хн

ол
о-

ги
и

1
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
й

 
«С

ес
ть

 н
а 

ас
те

ро
и

д»
 

и
 «

С
ол

н
еч

н
ы

е 
п

ан
е-

л
и

»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ри
н

-
ц

и
п

ов
 д

ей
ст

ви
я

 
те

хн
ол

ог
и

й
 . 

В
ы

-
дв

и
ж

ен
и

е 
и

де
й

 п
о 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
ю

 з
н

а-
н

и
й

 д
л

я
 р

аз
ра

бо
т-

ки
 и

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
-

ва
н

и
я

 т
ех

н
ол

ог
и

й
 . 

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

П
ор

та
л

 Р
Э

Ш
 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

)
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8 .
В

ещ
ес

тв
а,

 
ко

то
ры

е 
н

ас
 о

кр
у-

ж
аю

т

1
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
-

н
и

й
 «

Л
ек

ар
ст

ва
 и

л
и

 
я

ды
» 

и
 «

Ч
ай

»

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ро
и

с-
хо

дя
щ

и
х 

п
ро

ц
ес

со
в 

и
 в

оз
де

й
ст

ви
я

 р
аз

-
л

и
чн

ы
х 

ве
щ

ес
тв

 н
а 

ор
га

н
и

зм
 ч

ел
ов

ек
а .

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

П
ор

та
л 

Р
Э

Ш
 (

ht
tp

s:
//

fg
 .r

es
h .

ed
u

 .r
u

) 
 

С
ет

ев
ой

 к
ом

п
л

ек
с 

и
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о-

го
 в

за
и

м
од

ей
ст

ви
я

 
су

бъ
ек

то
в 

Р
ос

си
й

-
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
и

и
 в

 
п

ро
ек

те
 «

М
он

и
то

-
ри

н
г 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я
 

ф
ун

кц
и

он
ал

ьн
ой

 
гр

ам
от

н
ос

ти
 у

ча
-

щ
и

хс
я

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
) 

9 .
Н

аш
е 

зд
о-

ро
вь

е
1

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

за
да

н
и

й
 

«О
 ч

ем
 р

ас
ск

аж
ет

 
ан

ал
и

з 
кр

ов
и

» 
и

/и
л

и
 

«В
ак

ц
и

н
ы

» 
 

О
бъ

я
сн

ен
и

е 
п

ро
и

с-
хо

дя
щ

и
х 

п
ро

ц
ес

-
со

в .
 А

н
ал

и
з 

м
ет

о-
до

в 
и

сс
л

ед
ов

ан
и

я
 

и
 и

н
те

рп
ре

та
ц

и
я

 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 «

эк
сп

е-
ри

м
ен

то
в .

Р
аб

от
а 

и
н

-
ди

ви
ду

ал
ьн

о 
и

л
и

 в
 п

ар
ах

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

«О
 ч

ем
 р

ас
ск

аж
ет

 
ан

ал
и

з 
кр

ов
и

»:
 о

бр
а-

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

-
св

ещ
ен

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/

m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .r
u

/f
u

n
c/

) 
Е

ст
ес

тв
ен

н
о-

н
ау

ч-
н

ая
 г

ра
м

от
н

ос
ть

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2:

 
уч

еб
 . 

п
ос

об
и

е 
дл

я
 о

б-
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

й
 /

 п
од

 
ре

д .
 Г

 . 
С

 . 
К

ов
ал

ев
ой

, 
А

 . 
Ю

 . 
П

ен
ти

н
а .

 –
 

М
 . 

; 
С

П
б .

 :
 П

ро
св

е-
щ

ен
и

е,
 2

02
1 .
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

10
-

11
 .

З
аб

от
и

м
ся

 
о 

З
ем

л
е

2
В

ы
п

ол
н

ен
и

е 
за

да
н

и
й

 
«Г

л
об

ал
ьн

ое
 п

от
е-

п
л

ен
и

е»
 и

 «
К

ра
сн

ы
й

 
п

ри
л

и
в»

П
ол

уч
ен

и
е 

вы
во

до
в 

н
а 

ос
н

ов
е 

и
н

те
р-

п
ре

та
ц

и
и

 д
ан

н
ы

х 
(г

ра
ф

и
ко

в,
 с

хе
м

),
 

п
ос

тр
ое

н
и

е 
ра

сс
уж

-
де

н
и

й
 . 

П
ро

ве
де

н
и

е 
п

ро
ст

ы
х 

и
сс

л
ед

о-
ва

н
и

й
 и

 а
н

ал
и

з 
и

х 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 . 

В
ы

дв
и

ж
ен

и
е 

и
де

й
 

п
о 

м
од

ел
и

ро
ва

н
и

ю
 

гл
об

ал
ьн

ы
х 

п
ро

ц
ес

-
со

в .

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 
и

л
и

 г
ру

п
-

п
ах

 . 
 М

оз
го

-
во

й
 ш

ту
рм

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
вы

п
ол

н
ен

и
я

 
за

да
н

и
й

 .

Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
ч-

н
ая

 г
ра

м
от

н
ос

ть
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2:
 

уч
еб

 . 
п

ос
об

и
е 

дл
я

 о
б-

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

 /
 п

од
 

ре
д .

 Г
 . 

С
 . 

К
ов

ал
ев

ой
, 

А
 . 

Ю
 . 

П
ен

ти
н

а .
 —

 
М

 . 
; 

С
П

б .
 :

 П
ро

св
е-

щ
ен

и
е,

 2
02

1 .
  

 

П
ор

та
л

 Р
Э

Ш
 

(h
tt

ps
:/

/f
g .

re
sh

 .e
du

 .
ru

)

 М
од

ул
ь 

3
: 

К
р

еа
ти

вн
ое

 м
ы

ш
л

ен
и

е 
«

П
р

оя
вл

я
ем

 к
р

еа
ти

вн
ос

ть
 н

а 
ур

ок
ах

, 
в 

ш
к

ол
е 

и
 в

 ж
и

зн
и

»
 (

5 
ч)

12
 .

К
ре

ат
и

в-
н

ос
ть

 в
 

уч
еб

н
ы

х 
си

ту
ац

и
ях

, 
си

ту
ац

и
ях

 
ли

чн
ос

тн
о-

го
 р

ос
та

 и
 

со
ци

ал
ьн

о-
го

 п
ро

ек
-

ти
ро

ва
н

и
я

1
А

н
ал

и
з 

м
од

ел
ей

 и
 

си
ту

ац
и

й
 . 

М
од

ел
и

 
за

да
н

и
й

:
 6
ди

ал
ог

и
, 

 6
и

н
ф

ог
ра

ф
и

ка
, 

 6
л

и
чн

ос
тн

ы
е 

де
й

-
ст

ви
я

 и
 с

оц
и

ал
ьн

ое
 

п
ро

ек
ти

ро
ва

н
и

е,
 

 6
во

п
ро

сы
 м

ет
од

о-
л

ог
и

и
 н

ау
чн

ог
о 

п
оз

н
ан

и
я

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
л

ен
и

я
 

гл
ав

н
ог

о .
 С

ов
м

ес
т-

н
ая

 д
ея

те
л

ьн
ос

ть
 

п
о 

ан
ал

и
зу

 п
ре

дл
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
С

ам
ос

то
я

те
л

ьн
ое

 
вы

дв
и

ж
ен

и
е 

и
де

й
 и

 
м

од
ел

и
ро

ва
н

и
е 

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 н
ад

 
ра

зл
и

чн
ы

м
и

 
ко

м
п

л
ек

сн
ы

м
и

 
за

да
н

и
я

м
и

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 
и

 п
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 

 6
6 

кл
 .,

 М
ар

аф
он

 ч
и

-
ст

от
ы

, 
за

да
н

и
е 

2,
 

 6
8 

кл
 .,

 И
н

ф
ог

ра
ф

и
-

ка
 . 

С
ол

н
еч

н
ы

е 
дн

и
, 
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 6
со

зд
ан

и
я

 д
и

ал
о-

го
в 

(н
а 

ос
н

ов
е 

ко
м

и
кс

ов
, 

ри
су

н
-

ко
в,

 о
п

и
са

н
и

я
 

сл
уч

ае
в 

и
 т

 .д
 .)

 
 6
со

зд
ан

и
я 

и
н

ф
ог

ра
-

ф
и

ки
 (

н
ап

ри
м

ер
, 

н
а 

ос
н

ов
е 

те
кс

та
 

п
ар

аг
ра

ф
а)

,
 6
п

ро
ек

ти
ро

ва
н

и
я

 
л

и
чн

ос
тн

ы
х 

де
й

-
ст

ви
й

 (
са

м
оп

оз
н

а-
н

и
я

, 
са

м
оо

ц
ен

ки
 

и
 д

р .
),

 
 6
н

ау
чн

ог
о 

п
оз

н
а-

н
и

я
 .

 6
9 

кл
 .,

 П
ом

ог
и

те
 

м
л

ад
ш

и
м

 ш
ко

л
ь-

н
и

ка
м

 п
ол

ю
би

ть
 

чт
ен

и
е,

 
 6
9 

кл
 .,

 У
тр

ен
н

и
е 

во
п

ро
сы

, 
 6
9 

кл
 .,

 В
еч

н
ое

 д
ви

-
ж

ен
и

е .
  

 

«К
ак

 п
ом

оч
ь 

ба
бу

ш
-

ке
?»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ь-

н
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

 «
П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)

13
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
ра

зн
о-

об
ра

зн
ы

х 
и

де
й

 .

1
О

ри
ги

н
ал

ьн
ос

ть
 и

 
п

ро
ра

бо
та

н
н

ос
ть

 . 
О

б-
су

ж
де

н
и

е 
п

ро
бл

ем
ы

: 

 6
К

ог
да

 н
а 

ур
ок

е 
м

н
е 

п
ом

ог
л

а 
кр

еа
ти

в-
н

ос
ть

? 

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
ро

вк
а 

те
кс

та
 

с 
ц

ел
ью

 в
ы

де
ле

н
и

я
 

ос
н

ов
н

ы
х 

тр
еб

ов
а-

н
и

й
 . 

С
ов

м
ес

тн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 п

о 
ан

ал
и

зу
 п

ре
дл

о-
ж

ен
н

ы
х 

си
ту

ац
и

й
 

и
 п

ро
бл

ем
 . 

М
од

ел
и

-
ро

ва
н

и
е 

ж
и

зн
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

, 
тр

еб
ую

-
щ

и
х 

п
ри

м
ен

ен
и

я
 

ди
ве

рг
ен

тн
ог

о 
м

ы
ш

ле
н

и
я .

 

Р
аб

от
а 

в 
п

а-
ра

х 
и

 м
ал

ы
х 

гр
уп

п
ах

 . 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

 
и

 п
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в .

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
-

да
н

и
я

 (
за

да
н

и
я

 н
а 

вы
дв

и
ж

ен
и

е 
ра

зн
оо

-
бр

аз
н

ы
х 

и
де

й
, 

оц
ен

-
ку

 и
 о

тб
ор

 и
де

й
) 

 6
9 

кл
 .,

 Ф
ан

та
ст

и
че

-
ск

и
й

 м
и

р,
 

 6
9 

кл
 .,

 С
оц

и
ал

ьн
ая

 
ре

кл
ам

а,
 

 6
9 

кл
 .,

 N
B

 и
л

и
 П

о-
м

ет
ки

 н
а 

п
ол

я
х,
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

П
ри

м
ер

ы
: 

 6
К

ак
 п

ос
ту

п
и

ть
?

 6
К

ак
ое

 п
ри

н
я

ть
 

ре
ш

ен
и

е?
 

 6
П

ре
об

ра
зо

ва
н

и
е 

си
ту

ац
и

и
, 

 6
П

ои
ск

 а
л

ьт
ер

н
а-

ти
в,

 
 6
П

ои
ск

 с
вя

зе
й

 и
 

от
н

ош
ен

и
й

 

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в:
 

–
 к

ог
да

 в
 ж

и
зн

и
 

м
ож

ет
 в

ы
ру

чи
ть

 
ги

бк
ос

ть
 и

 б
ег

л
ос

ть
 

м
ы

ш
л

ен
и

я
?

 6
9 

кл
 .,

 В
и

де
ть

 г
л

аз
а-

м
и

 д
уш

и
, 

 6
9 

кл
 .,

 К
ак

 з
ащ

и
-

щ
ат

ьс
я

 о
т 

м
ан

и
п

у-
л

я
ц

и
й

, 
 6
9 

кл
 .,

 Т
ра

н
сп

ор
т 

бу
ду

щ
ег

о 
 

«У
зн

ай
 с

во
ю

 с
тр

а-
н

у»
: 

об
ра

зо
ва

те
л

ь-
н

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ь-
ст

ва
 «

П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)

14
 .

В
ы

дв
и

ж
е-

н
и

е 
кр

е-
ат

и
вн

ы
х 

и
де

й
 и

 и
х 

до
ра

бо
т-

ка
 . 

 

1
О

ри
ги

н
ал

ьн
ос

ть
 и

 
п

ро
ра

бо
та

н
н

ос
ть

 . 
О

б-
су

ж
де

н
и

е 
п

ро
бл

ем
ы

:

 6
В

 к
ак

ой
 ж

и
зн

ен
-

н
ой

 с
и

ту
ац

и
и

 м
н

е 
п

ом
ог

л
а 

кр
еа

ти
в-

н
ос

ть
?

С
ов

м
ес

тн
ое

 ч
те

н
и

е 
те

кс
та

 з
ад

ан
и

й
 . 

М
ар

ки
р

ов
к

а 
те

кс
та

 
с 

ц
ел

ью
 в

ы
де

л
ен

и
я

 
ос

н
ов

н
ы

х 
тр

еб
ов

а-
н

и
й

 . 
С

ов
м

ес
тн

ая
 

де
я

те
л

ьн
ос

ть
 п

о 
ан

ал
и

зу
 п

р
ед

л
о-

ж
ен

н
ы

х 
си

ту
ац

и
й

 . 
М

од
ел

и
ру

ем
 с

и
ту

а-
ц

и
ю

: 
ко

гд
а 

в 

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
п

о 
п

ои
ск

у 
ан

а-
л

ог
и

й
, 

св
я

зе
й

, 
ас

со
ц

и
ац

и
й

 . 
Р

аб
от

а 
в 

п
ар

ах
 

и
 м

ал
ы

х 
гр

уп
-

п
ах

 п
о 

ан
ал

и
зу

 
и

 м
од

ел
и

ро
ва

-
н

и
ю

 с
и

ту
ац

и
й

, 
п

о 
п

од
ве

де

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 

К
ом

п
л

ек
сн

ы
е 

за
да

-
н

и
я

 (
за

да
н

и
я

 н
а 

вы
-

дв
и

ж
ен

и
е 

кр
еа

ти
в-

н
ы

х 
и

де
й

, 
до

ра
бо

тк
у 

и
де

й
) 

 6
9 

кл
 .,

 Ф
ан

та
ст

и
че

-
ск

и
й

 м
и

р,
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ж
и

зн
и

 м
ож

ет
 п

он
а-

до
би

ть
ся

 к
ре

ат
и

в-
н

ос
ть

? 
 

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в:
 

–
 в

 к
ак

и
х 

си
ту

ац
и

-
я

х 
н

аи
л

уч
ш

и
м

 р
е-

ш
ен

и
ем

 п
ро

бл
ем

ы
 

я
вл

я
ет

ся
 т

ра
ди

ц
и

-
он

н
ое

, 
а 

в 
ка

ки
х 

–
 

кр
еа

ти
вн

ое
?

н
и

ю
 и

то
го

в .
 

П
ре

зе
н

та
ц

и
я

 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 

об
су

ж
де

н
и

я
 .

 6
9 

кл
 .,

 С
оц

и
ал

ьн
ая

 
ре

кл
ам

а,
 

 6
9 

кл
 .,

 N
B

 и
л

и
 П

о-
м

ет
ки

 н
а 

п
ол

я
х,

 9
 

кл
 .,

 В
и

де
ть

 г
л

аз
а-

м
и

 д
уш

и
, 

 6
9 

кл
 .,

 К
ак

 з
ащ

и
-

щ
ат

ьс
я

 о
т 

м
ан

и
п

у-
л

я
ц

и
й

, 
 6
9 

кл
 .,

 Т
ра

н
сп

ор
т 

бу
ду

щ
ег

о

15
 .

О
т 

вы
дв

и
-

ж
ен

и
я

 д
о 

до
ра

бо
тк

и
 

и
де

й
 

1
И

сп
ол

ьз
ов

ан
и

е 
н

а-
вы

ко
в 

кр
еа

ти
вн

ог
о 

м
ы

ш
л

ен
и

я
 д

л
я

 с
оз

да
-

н
и

я
 п

ро
ду

кт
а .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
ро

ек
та

 н
а 

ос
н

о-
ве

 к
ом

п
л

ек
сн

ог
о 

за
да

н
и

я
 (

п
о 

вы
бо

ру
 

уч
и

те
л

я
):

 

 6
ко

н
ку

рс
 и

де
й

 
«Б

л
аг

од
ар

и
м

 с
во

-
и

х 
уч

и
те

л
ей

»,
 6
со

ц
и

ал
ьн

ое
 

п
ро

ек
ти

ро
ва

н
и

е .
 

«К
ак

 я
 в

и
ж

у 
св

ое
 

бу
ду

щ
ее

?»
, 

 6
ф

ут
ур

и
ст

и
че

ск
ая

 
вы

ст
ав

ка
, 

 6
п

од
го

то
вк

а 
и

 
п

ро
ве

де
н

и
е 

со
ц

и
-

ал
ьн

о 
зн

ач
и

м
ог

о 
м

ер
оп

ри
я

ти
я

 
(н

ап
ри

м
ер

, 

Р
аб

от
а 

в 
м

а-
л

ы
х 

гр
уп

п
ах

 
П

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

ре
зу

л
ьт

ат
ов

 
об

су
ж

де
н

и
я

П
ор

та
л

 И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 

П
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

л
я

  
 6
9 

кл
 .,

 Б
л

аг
од

ар
-

н
ос

ть
, 

 6
7 

кл
 .,

 Н
уж

н
ы

й
 

п
ре

дм
ет

, 
 

 6
9 

кл
 .,

 Ф
ан

та
ст

и
че

-
ск

и
й

 м
и

р,
 

 6
9 

кл
 .,

 Т
ра

н
сп

ор
т 

бу
ду

щ
ег

о 
 6
9 

кл
 .,

 В
ещ

ес
тв

а 
и

 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

 6
9 

кл
 .,

 Р
и

су
н

ок
 9

 
кл

 .,
 В

и
де

ть
 г

л
аз

а-
м

и
 д

уш
и

, 
 6
9 

кл
 .,

 С
ол

н
еч

н
ы

е 
де

ти
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

п
ом

ощ
и

 л
ю

дя
м

 
с 

ос
об

ен
н

ос
тя

м
и

 
зд

ор
ов

ья
),

 6
п

л
ан

и
ро

ва
н

и
е 

и
 о

рг
ан

и
за

ц
и

я
 

си
ст

ем
ы

 м
ер

оп
ри

-
я

ти
й

 п
о 

п
ом

ощ
и

 в
 

уч
еб

е .

 6
7 

кл
 .,

 П
ом

ож
ем

 
др

уг
 д

ру
гу

  

«Т
ра

н
сп

ор
т 

бу
ду

щ
е-

го
»:

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

) 

16
 .

Д
и

аг
н

о-
ст

и
ка

 и
 

ре
ф

л
ек

-
си

я
 . 

С
ам

о-
оц

ен
ка

 

1
К

ре
ат

и
вн

ое
 м

ы
ш

-
л

ен
и

е .
 Д

и
аг

н
ос

ти
-

че
ск

ая
 р

аб
от

а 
дл

я
 

9 
кл

ас
са

 .

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

и
то

го
-

во
й

 р
аб

от
ы

 . 
О

бс
уж

-
де

н
и

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ов
 . 

В
за

и
м

о-
 и

 с
ам

оо
-

ц
ен

ка
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

вы
п

ол
н

ен
и

я

И
н

ди
ви

ду
-

ал
ьн

ая
 р

аб
о-

та
 . 

Р
аб

от
а 

в 
п

ар
ах

 .

П
ор

та
л 

Р
Э

Ш
 (

ht
tp

s:
//

fg
 .r

es
h

 .e
du

 .r
u

) 
 

П
ор

та
л 

И
С

Р
О

 Р
А

О
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
ns

tr
ao

 .r
u

)  

Д
и

аг
н

ос
ти

че
ск

ая
 

ра
бо

та
 д

л
я

 9
 к

л
ас

са
 . 

К
ре

ат
и

вн
ое

 м
ы

ш
л

е-
н

и
е .

 
В

ар
и

ан
т 

1 .
 Э

кс
п

ед
и

-
ц

и
я

 н
а 

М
ар

с .
 

В
ар

и
ан

т 
2 .

 С
оц

и
ал

ь-
н

ая
 и

н
и

ц
и

ат
и

ва

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

ер
во

й
 ч

ас
ти

 п
р

ог
р

ам
м

ы
: 

Р
еф

л
ек

си
вн

ое
 з

ан
я

ти
е 

1
.

17
 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в 

п
ер

во
й

 

1 
С

ам
оо

ц
ен

ка
 у

ве
ре

н
-

н
ос

ти
 п

ри
 р

еш
ен

и
и

 
ж

и
зн

ен
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 . 
О

бс
уж

де
н

и
е 

ре
зу

л
ь-

О
це

н
и

ва
ть

 р
ез

ул
ьт

а-
ты

 с
во

ей
 д

ея
те

ль
н

о-
ст

и
 . 

А
рг

ум
ен

ти
ро

-
ва

ть
 и

 о
бо

сн
ов

ы
ва

ть
 

Б
ес

ед
а 

П
ри

л
ож

ен
и

е
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ча
ст

и
 п

ро
-

гр
ам

м
ы

 . 
С

ам
оо

ц
ен

-
ка

 р
е-

зу
ль

та
то

в 
де

ят
ел

ь-
н

ос
ти

 н
а 

за
н

ят
и

ях

та
то

в 
са

м
оо

ц
ен

ки
 с

 
ц

ел
ью

 д
ос

ти
ж

ен
и

я
 

бо
л

ьш
ей

 у
ве

ре
н

н
ос

ти
 

п
ри

 р
еш

ен
и

и
 з

ад
ач

 
п

о 
ф

ун
кц

и
он

ал
ьн

ой
 

гр
ам

от
н

ос
ти

 .

св
ою

 п
оз

и
ц

и
ю

 . 
З

ад
ав

ат
ь 

во
п

ро
сы

, 
н

ео
бх

од
и

м
ы

е 
дл

я
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

 с
об

-
ст

ве
н

н
ой

 д
ея

те
л

ь-
н

ос
ти

 . 
П

ре
дл

аг
ат

ь 
ва

ри
ан

ты
 р

еш
ен

и
й

 
п

ос
та

вл
ен

н
ой

 п
ро

-
бл

ем
ы

 .

М
од

ул
ь 

4:
 М

ат
ем

ат
и

че
ск

ая
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

М
ат

ем
ат

и
к

а 
в 

ок
ру

ж
аю

щ
ем

 м
и

р
е»

 (
4 

ч)

18
 .

В
 о

бщ
е-

ст
ве

н
н

ой
 

ж
и

зн
и

: 
со

ц
и

-
ал

ьн
ы

е 
оп

ро
сы

 и
 

и
сс

л
ед

ов
а-

н
и

я
 

К
ом

-
п

л
ек

сн
ы

е 
за

да
н

и
я

 
«Д

ом
аш

-
н

и
е 

ж
и

-
во

тн
ы

е»
, 

«З
до

ро
во

е 
п

и
та

н
и

е»

1
С

та
ти

ст
и

че
ск

и
е 

ха
-

ра
кт

ер
и

ст
и

ки
 . 

П
ре

д-
ст

ав
л

ен
и

е 
и

н
ф

ор
м

а-
ц

и
и

 (
ди

аг
ра

м
м

ы
)

И
зв

л
ек

ат
ь 

и
н

ф
ор

-
м

ац
и

ю
 (

и
з 

те
кс

та
, 

та
бл

и
ц

ы
, 

ди
аг

ра
м

-
м

ы
) .

 Р
ас

п
оз

н
ав

ат
ь 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

е 
об

ъ
ек

ты
 . 

О
п

и
сы

-
ва

ть
 х

од
 и

 р
ез

ул
ь-

та
ты

 д
ей

ст
ви

й
 . 

П
ре

дл
аг

ат
ь 

и
 

об
су

ж
да

ть
 с

п
ос

об
ы

 
ре

ш
ен

и
я

 . 
П

ри
ки

-
ды

ва
ть

, 
оц

ен
и

ва
ть

, 
вы

чи
сл

я
ть

 р
ез

ул
ь-

та
т .

 У
ст

ан
ав

л
и

ва
ть

 
и

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
за

ви
си

м
ос

ти
 м

еж
-

ду
 в

ел
и

чи
н

ам
и

, 
да

н
н

ы
м

и
 . 

Ч
и

та
ть

, 
за

п
и

сы
ва

ть
, 

ср
ав

-
н

и
ва

ть

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а,
 

и
сс

л
ед

ов
ан

и
е 

и
н

ф
ор

м
ац

и
-

он
н

ы
х 

и
ст

оч
-

н
и

ко
в,

 о
п

ро
с,

 
п

ре
зе

н
та

ц
и

я
, 

кр
уг

л
ы

й
 с

то
л

«Д
ом

аш
н

и
е 

ж
и

во
т-

н
ы

е»
, 

«З
до

ро
во

е 
п

и
-

та
н

и
е»

 (
h

tt
p:

//
sk

iv
 .

in
st

ra
o .

ru
/)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

19
 .

Н
а 

от
ды

-
хе

: 
и

зм
е-

ре
н

и
я

 н
а 

м
ес

тн
ос

ти
 

К
ом

п
л

ек
с-

н
ое

 з
ад

а-
н

и
е 

«К
ак

 
и

зм
ер

и
ть

 
ш

и
ри

н
у 

ре
ки

»

1
И

зм
ер

ен
и

е 
ге

ом
е-

тр
и

че
ск

и
х 

ве
л

и
чи

н
, 

Ге
ом

ет
ри

че
ск

и
е 

ф
и

-
гу

ры
 и

 и
х 

св
ой

ст
ва

, 
Р

ав
ен

ст
во

 и
 п

од
об

и
е

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

е 
об

ъ
ек

ты
 (

чи
сл

а,
 

ве
л

и
чи

н
ы

, 
ф

и
гу

-
ры

) .
 П

ри
м

ен
я

ть
 

п
ра

ви
л

а,
 с

во
й

ст
ва

 
(в

ы
чи

сл
ен

и
й

, 
н

а-
хо

ж
де

н
и

я
 р

ез
ул

ь-
та

та
) .

 П
ри

м
ен

я
ть

 
п

ри
ем

ы
 п

ро
ве

рк
и

 
ре

зу
л

ьт
ат

а .
 И

н
те

р-
п

ре
ти

ро
ва

ть
 о

тв
ет

, 
да

н
н

ы
е .

 В
ы

дв
и

га
ть

 
и

 о
бо

сн
ов

ы
ва

ть
 

ги
п

от
ез

у .
 Ф

ор
м

ул
и

-
ро

ва
ть

 о
бо

бщ
ен

и
я

 
и

 в
ы

во
ды

 . 
Р

ас
п

оз
-

н
ав

ат
ьи

ст
и

н
н

ы
е 

и
 

л
ож

н
ы

е 
вы

ск
аз

ы
-

ва
н

и
я

 о
б 

об
ъ

ек
та

х .
 

С
тр

ои
ть

 в
ы

ск
аз

ы
-

ва
н

и
я

 . 
П

ри
во

ди
ть

 
п

ри
м

ер
ы

 и
 к

он
-

тр
п

ри
м

ер
ы

 . 
В

ы
-

я
вл

я
ть

 с
хо

дс
тв

а 
и

 
ра

зл
и

чи
я

 о
бъ

ек
то

в .
 

И
зм

ер
я

ть
 о

бъ
ек

ты
 . 

К
он

ст
ру

и
ро

ва
ть

 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
е

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

, 
и

н
ди

-
ви

ду
ал

ьн
ая

 р
а-

бо
та

, 
п

ра
кт

и
-

че
ск

ая
 р

аб
от

а 
(и

зм
ер

ен
и

е 
н

а 
м

ес
тн

ос
ти

)

«К
ак

 и
зм

ер
и

ть
 ш

и
-

ри
н

у 
ре

ки
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
 

20
 .

В
 о

бщ
е-

ст
ве

н
н

ой
 

ж
и

зн
и

: 
и

н
те

рн
ет

 
К

ом
-

п
л

ек
сн

ое
 

за
да

н
и

е 
«П

ок
уп

ка
 

п
од

ар
ка

 
в 

и
н

те
р-

н
ет

-м
аг

а-
зи

н
е»

1
П

ре
дс

та
вл

ен
и

е 
да

н
н

ы
х 

(т
аб

л
и

ц
ы

, 
ди

аг
ра

м
м

ы
),

 В
ер

о-
я

тн
ос

ть
 с

л
уч

ай
н

ог
о 

со
бы

ти
я

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а,
 и

з-
уч

ен
и

е 
и

н
те

р-
н

ет
-р

ес
ур

со
в,

 
п

ре
зе

н
та

ц
и

я

«П
ок

уп
ка

 п
од

ар
ка

 в
 

и
н

те
рн

ет
-м

аг
аз

и
н

е»
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
 

21
 .

В
 д

ом
аш

-
н

и
х 

де
ла

х:
 

ко
м

м
у-

н
ал

ьн
ы

е 
п

ла
те

ж
и

 

1
В

ы
чи

сл
ен

и
я

 с
 р

ац
и

-
он

ал
ьн

ы
м

и
 ч

и
сл

ам
и

 
с 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
ем

 
эл

ек
тр

он
н

ы
х 

та
бл

и
ц

Б
ес

ед
а,

 г
ру

п
-

п
ов

ая
 р

аб
от

а,
 

и
н

ди
ви

ду
ал

ь-
н

ая
 р

аб
от

а,
 

п
ра

кт
и

че
ск

ая

«И
зм

ер
ен

и
е 

и
 о

п
л

ат
а 

эл
ек

тр
оэ

н
ер

ги
и

» 
–

 в
 

П
ри

л
ож

ен
и

и
 (

h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
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К
ом

-
п

л
ек

сн
ое

 
за

да
н

и
е 

«И
зм

е-
ре

н
и

е 
и

 
оп

л
ат

а 
эл

ек
тр

оэ
-

н
ер

ги
и

»

от
н

ош
ен

и
я

 . 
М

од
е-

л
и

ро
ва

ть
 с

и
ту

ац
и

ю
 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
и

 . 
Н

аб
л

ю
да

ть
 и

 п
ро

-
во

ди
ть

 а
н

ал
ог

и
и

 .

ра
бо

та
 (

вы
-

чи
сл

ен
и

я
 с

 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

-
ем

 э
л

ек
тр

он
-

н
ы

х 
та

бл
и

ц
),

 
п

ре
зе

н
та

ц
и

я
 

(р
ек

ом
ен

да
-

ц
и

й
)

М
од

ул
ь 

5
: 

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

р
ам

от
н

ос
ть

: 
«

О
сн

ов
ы

 ф
и

н
ан

со
во

го
 у

сп
ех

а»
 (

4 
ч)

22
 .

Я
 –

 п
от

ре
-

би
те

л
ь .

 
1

П
ра

ва
 п

от
ре

би
те

л
ей

 
З

ащ
и

та
 п

ра
в 

п
от

ре
-

би
те

л
ей

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

О
бо

-
сн

ов
ы

ва
ть

 ф
и

н
ан

-
со

во
е 

ре
ш

ен
и

е .
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
/ 

ре
ш

е-
н

и
е 

ке
й

со
в/

 
и

гр
а

«З
ащ

и
та

 п
ра

в 
п

от
ре

-
би

те
л

ей
»,

 «
О

п
оз

да
в-

ш
и

й
 м

и
кс

ер
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
  

«Ч
то

 д
ел

ат
ь 

с 
н

ек
ач

ес
тв

ен
н

ы
м

 
то

ва
ро

м
»:

 о
бр

аз
ов

а-
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

а-
те

л
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

е-
н

и
е»

 (
h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .
pr

os
v .

ru
/f

u
n

c/
)

23
 .

Ч
ел

ов
ек

 
и

 р
аб

о-
та

: 
чт

о 
уч

и
ты

ва
-

ем
, 

ко
гд

а 
де

л
ае

м
 

вы
бо

р

1
Т

ру
до

ус
тр

ой
ст

во
: 

ф
ак

то
ры

 в
ы

бо
ра

 
п

ро
ф

ес
си

и
, 

ф
ак

то
ры

 
вы

бо
ра

 м
ес

та
 р

аб
о-

ты
 . 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 
и

 
са

м
оо

бр
аз

ов
ан

и
е 

ка
к 

ус
л

ов
и

я
 ф

и
н

ан
со

-
во

й
 с

та
би

л
ьн

ос
ти

 . 
У

сп
еш

н
ое

 т
ру

до
у

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

О
бо

-
сн

ов
ы

ва
ть

 ф
и

н
ан

-
со

во
е 

ре
ш

ен
и

е .
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
/и

гр
а

«З
ар

аб
от

н
ая

 п
л

ат
а»

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

«П
ер

ва
я

 р
аб

от
а»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

ст
ро

й
ст

во
 –

 о
сн

ов
н

ой
 

ф
ак

то
р 

ф
и

н
ан

со
во

й
 

ст
аб

и
л

ьн
ос

ти

24
 .

Н
ал

ог
и

 и
 

вы
п

л
ат

ы
: 

чт
о 

от
да

-
ем

 и
 к

ак
 

п
ол

уч
ае

м
 

1
Ч

то
 т

ак
ое

 н
ал

ог
и

 и
 

за
че

м
 о

н
и

 н
уж

н
ы

 . 
О

сн
ов

н
ы

е 
со

ц
и

ал
ь-

н
ы

е 
вы

п
л

ат
ы

, 
п

ре
до

-
ст

ав
л

я
ем

ы
е 

го
су

да
р-

ст
во

м
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

О
бо

-
сн

ов
ы

ва
ть

 ф
и

н
ан

-
со

во
е 

ре
ш

ен
и

е .
 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч .
  

Б
ес

ед
а 

/ 
п

ра
к-

ти
че

ск
ая

 р
аб

о-
та

 /
 р

еш
ен

и
е 

ке
й

со
в 

/ 
и

гр
а

«Е
ж

ег
од

н
ы

е 
н

ал
ог

и
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

) 
 

«Т
ра

н
сп

ор
тн

ы
й

 н
а-

л
ог

»:
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

 «
П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
)

25
 .

С
ам

ое
 

гл
ав

н
ое

 о
 

п
ро

ф
ес

си
-

он
ал

ьн
ом

 
вы

бо
ре

: 
об

ра
зо

-
ва

н
и

е,
 

ра
бо

та
 и

 
ф

и
н

ан
со

-
ва

я
 с

та
-

би
л

ьн
ос

ть
 

1
О

бр
аз

ов
ан

и
е,

 р
аб

от
а 

и
 ф

и
н

ан
со

ва
я

 с
та

-
би

л
ьн

ос
ть

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

О
бо

-
сн

ов
ы

ва
ть

 ф
и

н
ан

-
со

во
е 

ре
ш

ен
и

е 

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч .
  

Б
ес

ед
а 

/ 
п

ра
к-

ти
че

ск
ая

 р
аб

о-
та

 /
 р

еш
ен

и
е 

ке
й

со
в 

/ 
ди

с-
ку

сс
и

я
/ 

и
гр

а 
«А

ге
н

тс
тв

о 
п

о 
тр

уд
оу

ст
ро

й
-

ст
ву

»

«З
ар

п
л

ат
н

ая
 к

ар
та

» 
 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .i
n

st
ra

o .
ru

/)
  

«Р
аб

от
а 

дл
я

 М
и

ш
и

»:
 

об
ра

зо
ва

те
л

ьн
ы

й
 

ре
су

рс
 и

зд
ат

ел
ьс

тв
а 

«П
ро

св
ещ

ен
и

е»
 

(h
tt

ps
:/

/m
ed

ia
 .p

ro
sv

 .
ru

/f
u

n
c/

)



«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 131

И
н

те
гр

и
р

ов
ан

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

: 
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
р

ам
от

н
ос

ть
 +

 М
ат

ем
ат

и
к

а 
(2

 ч
),

 Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

р
ам

от
н

ос
ть

 +
 М

ат
е-

м
ат

и
к

а 
+

 Е
ст

ес
тв

ен
н

о-
н

ау
чн

ая
 (

1
 ч

) 
–

 з
а 

р
ам

к
ам

и
 в

ы
де

л
ен

н
ы

х
 5

 ч
ас

ов
 н

а 
ф

и
н

ан
со

ву
ю

 г
р

ам
от

н
ос

ть
  

 

26
 .

«Ч
то

 
п

ос
ее

ш
ь,

 
то

 и
 п

о-
ж

н
еш

ь»
 

//
 «

З
ем

л
ю

 
ув

аж
ай

 –
 

п
ож

н
еш

ь 
ур

ож
ай

»

1
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
ра

м
от

-
н

ос
ть

 и
 с

оц
и

ал
ьн

ая
 

от
ве

тс
тв

ен
н

ос
ть

 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 а

н
ал

и
-

зи
ро

ва
ть

 ф
и

н
ан

со
-

ву
ю

 и
н

ф
ор

м
ац

и
ю

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

О
бо

-
сн

ов
ы

ва
ть

 ф
и

н
ан

-
со

во
е 

ре
ш

ен
и

е .

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
/ 

и
гр

а

«К
л

и
м

ат
и

че
ск

и
й

 м
а-

га
зи

н
» 

(h
tt

p:
//

sk
iv

 .
in

st
ra

o .
ru

) 

27
 .

«Т
ру

д,
 

за
рп

л
ат

а 
и

 н
ал

ог
 –

 
ва

ж
н

ы
й

 
оп

ы
т 

и
 

ур
ок

»

2
Ф

и
н

ан
со

ва
я

 г
ра

м
от

-
н

ос
ть

: 
 6
О

бр
аз

ов
ан

и
е,

 р
а-

бо
та

 и
 ф

и
н

ан
со

ва
я

 
ст

аб
и

л
ьн

ос
ть

 . 
 6
О

п
ре

де
л

ен
и

е 
ф

ак
-

то
ро

в,
 в

л
и

я
ю

щ
и

х 
н

а 
ра

зм
ер

 в
ы

п
л

ач
и

-
ва

ем
ой

 з
ар

аб
от

н
ой

 
п

л
ат

ы
 . 

 6
Н

ал
ог

ов
ы

е 
вы

п
л

а-
ты

 С
оц

и
ал

ьн
ы

е 
п

ос
об

и
я

 . 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
ая

 г
ра

-
м

от
н

ос
ть

: 
 

 6
З

ав
и

си
м

ос
ть

 
«ц

ен
а 

–
 к

ол
и

че
-

ст
во

-с
то

и
м

ос
ть

» .
 

Ф
и

н
ан

со
ва

я
 г

ра
-

м
от

н
ос

ть
: 

 6
В

ы
я

вл
я

ть
 и

 
ан

ал
и

зи
ро

ва
ть

 
ф

и
н

ан
со

ву
ю

 и
н

-
ф

ор
м

ац
и

ю
 . 

 6
О

ц
ен

и
ва

ть
 ф

и
н

ан
-

со
вы

е 
п

ро
бл

ем
ы

 . 
 6
П

ри
м

ен
я

ть
 ф

и
-

н
ан

со
вы

е 
зн

ан
и

я
 . 

 6
О

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 ф
и

-
н

ан
со

во
е 

ре
ш

ен
и

е .
 

М
ат

ем
ат

и
че

ск
ая

 
гр

ам
от

н
ос

ть
:

 6
И

зв
л

ек
ат

ь 
и

н
ф

ор
-

м
ац

и
ю

 (
и

з 
те

кс
та

, 
та

бл
и

ц
ы

, 
ди

а-
гр

ам
м

ы
) .

Р
еш

ен
и

е 
си

-
ту

ат
и

вн
ы

х 
и

 
п

ро
бл

ем
н

ы
х 

за
да

ч 
 Б

ес
ед

а/
  

п
ра

кт
и

че
ск

ая
 

ра
бо

та
/ 

и
гр

а,
 

гр
уп

п
ов

ая
 

ра
бо

та
, 

и
н

ди
-

ви
ду

ал
ьн

ая
 

ра
бо

та

«Н
ов

ая
 р

аб
от

а»
, 

«Н
ал

ог
 н

а 
н

ов
ую

 
кв

ар
ти

ру
»,

 «
П

ос
об

и
е 

н
а 

ре
бе

н
ка

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

  

«С
та

ре
н

ьк
и

й
 а

вт
ом

о-
би

л
ь»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ь-

н
ы

й
 р

ес
ур

с 
и

зд
ат

ел
ь-

ст
ва

 «
П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

 6
Д

ей
ст

ви
я

 с
 ч

и
сл

ам
и

 
и

 в
ел

и
чи

н
ам

и
 . 

 6
В

ы
чи

сл
ен

и
е 

п
ро

-
ц

ен
то

в .
 

 6
В

ы
чи

сл
ен

и
е 

п
ро

-
ц

ен
та

 о
т 

чи
сл

а 
и

 
чи

сл
а 

п
о 

ег
о 

п
ро

-
ц

ен
ту

 . 

 6
Р

ас
п

оз
н

ав
ат

ь 
м

ат
ем

ат
и

че
ск

и
е 

об
ъ

ек
ты

 . 
 6
М

од
ел

и
ро

ва
ть

 
си

ту
ац

и
ю

 м
ат

ем
а-

ти
че

ск
и

 . 
 6
У

ст
ан

ав
л

и
ва

ть
 

и
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

за
ви

си
м

ос
ти

 м
еж

-
ду

 в
ел

и
чи

н
ам

и
, 

да
н

н
ы

м
и

 . 
 6
П

ре
дл

аг
ат

ь 
и

 о
б-

су
ж

да
ть

 с
п

ос
об

ы
 

ре
ш

ен
и

я
 .

 6
П

ри
ки

ды
ва

ть
, 

оц
ен

и
ва

ть
, 

вы
чи

с-
л

я
ть

 р
ез

ул
ьт

ат
 .

М
од

ул
ь 

6:
 Г

л
об

ал
ьн

ы
е 

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

 «
Р

ос
к

ош
ь 

об
щ

ен
и

я
. 

Т
ы

, 
я

, 
м

ы
 о

тв
еч

ае
м

 з
а 

п
л

ан
ет

у.
 М

ы
 б

уд
ем

 ж
и

ть
 и

 
р

аб
от

ат
ь 

в 
и

зм
ен

я
ю

щ
ем

ся
 ц

и
ф

р
ов

ом
 м

и
р

е»
 (

5 
ч)

28
 .

К
ак

ое
 

об
щ

ен
и

е 
н

аз
ы

ва
ю

т 
эф

ф
ек

ти
в-

н
ы

м
 . 

Р
ас

-
ш

и
ф

ру
ем

 
«4

к»

1
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 в

за
-

и
м

од
ей

ст
ви

е:
 у

сп
еш

-
н

ое
 и

 у
ва

ж
и

те
л

ьн
ое

 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

е 
м

еж
-

ду
 л

ю
дь

м
и

, 
де

й
ст

ви
я

 
в 

и
н

те
ре

са
х 

об
щ

е-
ст

ве
н

н
ог

о 
бл

аг
оп

ол
у-

чи
я

 и
 у

ст
ой

чи
во

го
 

П
ри

во
ди

ть
 п

ри
м

е-
ры

 «
тв

ер
ды

х»
 и

 
«м

я
гк

и
х»

 н
ав

ы
ко

в .
 

О
бъ

я
сн

я
ть

 п
ри

чи
-

н
ы

 в
оз

ра
ст

ан
и

я
 

зн
ач

ен
и

я
 «

м
я

гк
и

х 
н

ав
ы

ко
в»

 в
 с

ов
ре

-
м

ен
н

ой
 ж

и
зн

и
 . 

О
бс

уж
де

н
и

е 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
, 

п
ре

дл
ож

ен
н

ой
 

ру
ко

во
ди

те
-

л
ем

 з
ан

я
ти

я
 /

 
и

гр
ов

ая
 д

ея
-

те
л

ьн
ос

ть

«И
н

те
рн

ет
 в

 с
ов

ре
-

м
ен

н
ом

 м
и

ре
»:

 о
бр

а-
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 р
ес

ур
с 

и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
-

св
ещ

ен
и

е»
 (

h
tt

ps
:/

/
m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .r

u
/f

u
n

c/
)   
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ра
зв

и
ти

я
 . 

П
он

я
ти

е 
об

 «
ун

и
ве

рс
ал

ьн
ы

х 
н

ав
ы

ка
х»

 (
«м

я
гк

и
х 

н
ав

ы
ка

х»
) 

К
ак

 р
аз

-
ви

ва
ть

 к
ри

ти
че

ск
ое

 и
 

ан
ал

и
ти

че
ск

ое
 м

ы
ш

-
л

ен
и

е?
 К

ак
 р

аб
от

ат
ь 

с 
и

н
ф

ор
м

ац
и

ей
? 

 

О
бъ

я
сн

я
ть

 п
он

я
-

ти
я

 «
кр

и
ти

че
ск

ое
 

м
ы

ш
л

ен
и

е»
, 

«а
н

а-
л

и
ти

че
ск

ое
 м

ы
ш

л
е-

н
и

е»
 . 

А
рг

ум
ен

ти
-

ро
ва

ть
 с

во
е 

м
н

ен
и

е 
о 

зн
ач

ен
и

и
 «

м
я

г-
ки

х 
н

ав
ы

ко
в»

 в
 

со
вр

ем
ен

н
ом

 м
и

ре
 .  

О
бъ

я
сн

я
ть

, 
ка

к 
оп

ре
де

л
и

ть
 д

ос
то

-
ве

рн
ос

ть
 и

н
ф

ор
м

а-
ц

и
и

, 
от

л
и

чи
ть

 ф
ак

т 
и

 м
н

ен
и

е .
  

«И
н

те
рн

ет
 в

 с
о-

вр
ем

ен
н

ом
 м

и
ре

» 
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
ко

м
п

е-
те

н
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2 .

  
 

С
и

ту
ац

и
я

 «
И

щ
ем

 
п

ри
чи

н
ы

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

29
-

30
 .

О
бщ

ае
м

ся
 

в 
се

те
вы

х 
со

об
щ

е-
ст

ва
х,

 
ст

ал
ки

-
ва

ем
ся

 
со

 с
те

ре
-

от
и

п
ам

и
, 

де
й

ст
ву

ем
 

со
об

щ
а

2
М

еж
ку

л
ьт

ур
н

ое
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е:

 
ус

п
еш

н
ое

 и
 у

ва
ж

и
-

те
л

ьн
ое

 в
за

и
м

од
ей

-
ст

ви
е 

м
еж

ду
 л

ю
дь

м
и

 
в 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х 
се

тя
х,

 
п

он
и

м
ан

и
е 

ро
л

и
 

ст
ер

ео
ти

п
ов

 в
 м

еж
-

ку
л

ьт
ур

н
ом

 в
за

и
-

м
од

ей
ст

ви
и

, 
ро

л
ь 

ц
ен

н
ос

те
й

 в
 о

ц
ен

ке
 

ра
зл

и
чн

ы
х 

вз
гл

я
до

в,
 

то
че

к 
зр

ен
и

я
 и

 м
и

ро
-

во
зз

ре
н

и
й

 . 
 

В
ы

я
вл

я
ть

 и
 о

ц
е-

н
и

ва
ть

 р
аз

л
и

чн
ы

е 
м

н
ен

и
я

 и
 т

оч
ки

 
зр

ен
и

я
, 

св
я

за
н

н
ы

е 
со

 с
те

ре
от

и
п

ам
и

 .
О

ц
ен

и
ва

ть
 с

и
ту

а-
ц

и
и

 м
еж

ку
л

ьт
ур

-
н

ог
о 

об
щ

ен
и

я
 с

 
ц

ен
н

ос
тн

ы
х 

п
оз

и
-

ц
и

й
 . 

О
бъ

я
сн

я
ть

 
сл

ож
н

ы
е 

си
ту

ац
и

и
 

и
 п

ро
бл

ем
ы

, 
во

зн
и

-
ка

ю
щ

и
е 

в 
об

щ
ен

и
и

 
в 

со
ц

и
ал

ьн
ы

х 
се

-
тя

х .
 А

рг
ум

ен
ти

ро
-

ва
ть

 с
во

е 
м

н
ен

и
е 

Д
и

ск
ус

си
я

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й

С
и

ту
ац

и
и

 «
Ге

н
де

рн
ое

 
ра

ве
н

ст
во

 и
 с

те
ре

от
и

-
п

ы
»,

 «
П

л
ю

сы
 и

 м
и

-
н

ус
ы

 с
те

ре
от

и
п

ов
»,

 
«С

ет
и

ке
т»

, 
«С

ег
од

н
я

 
у 

н
ас

 п
ре

зе
н

та
ц

и
я

» 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

  
 

«Н
ов

ы
й

 у
че

н
и

к»
: 

 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 
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№
Т

ем
а

К
ол

-
во

 
ча

со
в

О
сн

ов
н

ое
 с

од
ер

ж
ан

и
е

О
сн

ов
н

ы
е 

ви
ды

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

Ф
ор

м
ы

 п
р

ов
е-

де
н

и
я

 з
ан

я
ти

й
Э

л
ек

тр
он

н
ы

е 
(ц

и
ф

-
р

ов
ы

е)
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

н
ы

е 
р

ес
ур

сы

о 
во

зм
ож

н
ос

тя
х 

и
 

ри
ск

ах
 у

ча
ст

и
я

 в
 

се
те

вы
х 

со
об

щ
е-

ст
ва

х

«Н
ов

ы
й

 у
че

н
и

к»
 

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

ко
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 . 

С
бо

рн
и

к 
эт

ал
он

н
ы

х 
за

да
н

и
й

 . 
В

ы
п

ус
к 

2 .

31
-

32
 .

П
оч

ем
у 

и
 

дл
я

 ч
ег

о 
в 

со
вр

ем
ен

-
н

ом
 м

и
ре

 
н

уж
н

о 
бы

ть
 

гл
об

ал
ьн

о 
ко

м
п

е-
те

н
тн

ы
м

? 
Д

ей
ст

ву
-

ем
 д

л
я

 
бу

ду
щ

ег
о:

 
уч

и
ты

ва
-

ем
 ц

ел
и

 
ус

то
й

-
чи

во
го

 
ра

зв
и

ти
я

 

2 
Гл

об
ал

ьн
ы

е 
п

ро
бл

е-
м

ы
: 

п
ут

и
 и

 в
оз

м
ож

-
н

ос
ти

 и
х 

ре
ш

ен
и

я
 

гл
об

ал
ьн

о 
ко

м
п

е-
те

н
тн

ы
м

и
 л

ю
дь

м
и

 в
 

ус
л

ов
и

я
х 

ди
н

ам
и

чн
о 

ра
зв

и
ва

ю
щ

ег
ос

я
 н

ео
-

п
ре

де
л

ен
н

ог
о 

м
и

ра
 . 

 

О
бъ

яс
н

ят
ь 

су
щ

-
н

ос
ть

 г
ло

ба
ль

н
ы

х 
п

ро
бл

ем
 и

 в
ы

зо
-

во
в,

 к
от

ор
ы

е 
он

и
 

со
зд

аю
т 

со
вр

ем
ен

-
н

ом
у 

че
ло

ве
че

ст
ву

 . 
О

ц
ен

и
ва

ть
 д

ей
ст

ви
я

 
п

о 
ре

ш
ен

и
ю

 г
ло

-
ба

ль
н

ы
х 

п
ро

бл
ем

 
в 

со
вр

ем
ен

н
ом

 
м

и
ре

 . 
О

п
ре

де
ля

ть
 и

 
об

ос
н

ов
ы

ва
ть

 с
об

-
ст

ве
н

н
ую

 с
тр

ат
ег

и
ю

 
п

ов
ед

ен
и

я,
 с

вя
за

н
-

н
ую

 с
 у

ча
ст

и
ем

 в
 

ре
ш

ен
и

и
 г

ло
ба

ль
-

н
ы

х 
п

ро
бл

ем
 . 

Д
и

ск
ус

си
я

 /
 

ко
н

ф
ер

ен
ц

и
я

 /
 

ре
ш

ен
и

е 
п

о-
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
х 

за
да

ч 
и

 р
аз

бо
р 

си
ту

ац
и

й
 

«Ч
то

 т
ак

ое
 г

л
об

ал
ь-

н
ы

е 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
?»

: 
об

ра
зо

ва
те

л
ьн

ы
й

 
ре

су
рс

 и
зд

ат
ел

ьс
тв

а 
«П

ро
св

ещ
ен

и
е»

 
(h

tt
ps

:/
/m

ed
ia

 .p
ro

sv
 .

ru
/f

u
n

c/
) 

 

«Ч
то

 т
ак

ое
 «

гл
об

ал
ь-

н
ы

е 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
»?

 
П

оч
ем

у 
со

вр
ем

ен
н

ы
й

 
че

л
ов

ек
 д

ол
ж

ен
 б

ы
ть

 
гл

об
ал

ьн
о 

ко
м

п
е-

те
н

тн
ы

м
?»

 Г
л

об
ал

ь-
н

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 . 
С

бо
рн

и
к 

эт
ал

он
н

ы
х 

за
да

н
и

й
 . 

В
ы

п
ус

к 
2 .

  

П
од

ве
де

н
и

е 
и

то
го

в 
п

р
ог

р
ам

м
ы

. 
Р

еф
л

ек
си

вн
ое

 з
ан

я
ти

е 
2.

33
 .

П
од

ве
-

де
н

и
е 

и
то

го
в

1
О

це
нк

а 
(с

ам
оо

це
нк

а)
 

ур
ов

ня
 с

ф
ор

м
и

ро
ва

нн
о-

ст
и

 ф
ун

кц
и

о 
на

ль
но

й

О
ц

ен
и

ва
ть

 р
ез

ул
ь-

та
ты

 с
во

ей
 д

ея
те

л
ь-

н
ос

ти
 . 

 

Г
ру

п
п

ов
ая

 
ра

бо
та

 
Д

ля
 к

он
кр

ет
и

за
ци

и
 

п
ро

яв
ле

н
и

я 
сф

ор
м

и
ро

-
ва

н
н

ос
ти

 о
тд

ел
ь 

н
ы

х
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п
ро

гр
ам

-
м

ы
 . 

С
ам

о-
оц

ен
ка

 р
е-

зу
л

ьт
ат

ов
 

де
я

те
л

ь-
н

ос
ти

 н
а 

за
н

я
ти

я
х

гр
ам

от
н

ос
ти

 п
о 

ш
е-

ст
и

 с
ос

та
вл

я
ю

щ
и

м
 . 

О
бс

уж
де

н
и

е 
во

з-
м

ож
н

ы
х 

де
й

ст
ви

й
, 

н
ап

ра
вл

ен
н

ы
х 

н
а 

п
о-

вы
ш

ен
и

е 
ур

ов
н

я
 Ф

Г
 

от
де

л
ьн

ы
х 

уч
ащ

и
хс

я
 

и
 г

ру
п

п
ы

 в
 ц

ел
ом

 .

А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
ть

 и
 

об
ос

н
ов

ы
ва

ть
 с

во
ю

 
п

оз
и

ц
и

ю
 . 

О
су

щ
ес

т-
вл

я
ть

 с
от

ру
дн

и
че

-
ст

во
 с

о 
св

ер
ст

н
и

-
ка

м
и

 . 
У

чи
ты

ва
ть

 
ра

зн
ы

е 
м

н
ен

и
я

 .

ур
ов

н
ей

 Ф
Г

 и
сп

ол
ь-

зу
ю

тс
я

 п
ри

м
ер

ы
 

за
да

н
и

й
 р

аз
н

ог
о 

ур
ов

н
я

 Ф
Г

 
(h

tt
p:

//
sk

iv
 .i

n
st

ra
o .

ru
/)

34
 .

И
то

го
во

е 
за

н
я

ти
е

1
Д

ем
он

ст
ра

ц
и

я
 и

то
го

в 
вн

еу
ро

чн
ы

х 
за

н
я

ти
й

 
п

о 
Ф

Г
 (

от
кр

ы
то

е 
м

ер
оп

ри
я

ти
е 

дл
я

 
ш

ко
л

ы
 и

 р
од

и
те

л
ей

) .

Р
еш

ен
и

е 
п

ра
к-

ти
че

ск
и

х 
за

да
ч,

 
ус

п
еш

н
ое

 м
еж

л
и

ч-
н

ос
тн

ог
о 

об
щ

е-
н

и
е 

в 
со

вм
ес

тн
ой

 
де

я
те

л
ьн

ос
ти

, 
ак

ти
вн

ое
 у

ча
ст

и
е 

в 
ко

л
л

ек
ти

вн
ы

х 
уч

еб
н

о-
и

сс
л

ед
ов

а-
те

л
ьс

ки
х,

 п
ро

ек
т-

н
ы

х 
и

 д
ру

ги
х 

тв
ор

-
че

ск
и

х 
ра

бо
та

х .
 

П
ро

см
от

р 
сл

ай
д-

ш
оу

 с
 ф

от
ог

ра
ф

и
я

-
м

и
 и

 в
и

де
о,

 с
де

л
ан

-
н

ы
м

и
 п

ед
аг

ог
ам

и
 

и
 д

ет
ьм

и
 в

о 
вр

ем
я

 
за

н
я

ти
й

 . 
Б

л
аг

од
ар
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Для повышения эффективности внеурочных занятий по 
формированию функциональной грамотности (ФГ) необходи-
мо в процессе их проведения получать обратную связь как по 
отдельным этапам программы (модулям по каждому направле-
нию ФГ), так и в целом по проведению программы .

В качестве рекомендаций предлагается проведение двух за-
нятий, назовем их рефлексивными, в середине и конце годо-
вой программы, целью которых будет не формальная оценка 
сформированности отдельных сторон ФГ, а организация само-
оценки учащихся своей деятельности на занятиях, осмысление 
результатов этой деятельности, обсуждение и планирование де-
ятельности на следующих занятиях или в следующем классе .

Для проведения рефлексивного занятия в середине про-
граммы предлагается методика «Сытый или голодный?», учи-
тывающая подходы, разработанные белорусскими коллегами7 . 
Основная цель этой методики получить обратную связь от каж-
дого ученика .

Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на 
данный момент, что они уже «насытились» содержанием функ-
циональной грамотности, уверенно решают жизненные пробле-
мы, сесть по одну сторону от него; тем, кто еще ощущает себя 
«голодным», неуверенно себя чувствует при решении жизнен-
ных задач – по другую .

После разделения класса следует обсуждение, в ходе которо-
го каждый, по возможности, рассказывает о том, что оказало 
влияние на его решение, почему учащийся так думает . Реко-
мендуется начинать с «сытых» . 

Преподаватель фиксирует все высказанные «голодными» 
важные потребности, и в заключение обсуждается то, что мож-
но сделать для удовлетворения их «голода», как помочь им на-
сытиться (то есть достичь уверенности при решении задач по 
функциональной грамотности) .

В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей 
деятельности, аргументируют и обосновывают свою позицию . 

7 Педагогические игротехники: копилка методов и упражнений  / 
Л .  С .  Кожуховская [и др .]; под общ . ред . Л .  С .  Кожуховской .  – 
Минск: Изд . Центр БГУ, 2010 . – 233 с . https://www .youthworker .
by/images/_library/Kopilka_metodov_i_uprazhnenij .pdf
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Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности на будущих заня-
тиях, и предлагают варианты решений поставленных проблем .

Для проведения итогового рефлексивного занятия предла-
гается методика «Лестница самооценки» . Основная цель дан-
ной методики - самооценка уровня сформированности функци-
ональной грамотности по шести составляющим и обсуждение 
возможных действий, направленных на повышение уровня ФГ 
отдельных учащихся и группы в целом .

Учащиеся разбиваются на 6 групп (по количеству состав-
ляющих ФГ) . Ученики должны сами образовать группы, а на-
значение компонента необходимо делать случайным образом 
(например, используя принцип лотереи, когда ученик тянет 
бумажку с названием компонента функциональной грамотно-
сти из шляпы/непрозрачного пакета) .

Каждой из шести команд дается описание уровней сформи-
рованности той или иной составляющей ФГ . Команда долж-
на ответить на вопросы: 1) На каком уровне, по их мнению, 
находится класс по выпавшей им составляющей ФГ? 2) Что 
нужно делать в следующем году, чтобы перейти на следующий 
уровень? Для конкретизации проявления сформированности 
отдельных уровней ФГ можно использовать примеры заданий 
разного уровня ФГ по всем шести составляющим (http://skiv .
instrao .ru/) .

На работу групп дается 10–15 минут . За это время ведущий 
занятия рисует на доске пятиступенчатую лестницу, помечая 
каждую ступень цифрой от 1 до 5 (по числу уровней ФГ) . По-
сле окончания групповой работы кто-то из группы выходит и 
приклеивает стикер (ставит магнит) на ту или иную ступень 
лестницы, нарисованной на доске . Учащиеся из каждой груп-
пы объясняют, почему они пришли именно к такому выводу, 
дают свои предложения по переходу на следующую ступень и 
обсуждают с классом пути перехода на следующую ступень (на 
выступление каждой группы отводится 5 минут) .

В ходе проведения данной методики учащиеся оценивают 
результаты своей деятельности, аргументируют и обосновыва-
ют свою позицию, осуществляют сотрудничество со сверстни-
ками, учитывают разные мнения .

Для получения обратной связи на разных этапах программы 
учителя могут использовать и другие методики, а также изме-
нять предложенные методики, дополнять или усложнять их в 
соответствии с интересами и особенностями группы учащихся 
и их возрастом .



 

 

Приложение к ООП ООО 

 

Справка о наличии материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с обновлѐнным ФГОС ООО и ФОП ООО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех 

предметных областей / учебных предметов и внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ № 2 с. п. Знаменское» обеспечено мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудовано: 

– 36 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские); 

– информационно-библиотечным центрам с рабочими зонами, 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– актовым залом, спортивными сооружениями (залы, бассейн, 

оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем); 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– помещением медицинского назначения; 

– гардеробами, санузлами; 

– участком (территорией) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полными комплектами технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

– мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования. 

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 



 

 

традиционные средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учѐтом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей 

обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях / учебных предметах, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной 

визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям / 

учебным предметам. 

Документационное обеспечение материально-технических условий 

реализации ООП ООО указано в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися установленных 

ФГОС ООО требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Соответствие 

материально-

технических условий 

общеобразовательной 

организации 

требованиям ФГОС ООО 

к материально-

техническим условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

соблюдение: санитарно-

эпидемиологических 

требований образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда, 

здоровья обучающихся; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации 

требованиям к 

материально-

техническим условиям 

реализации ООП ООО 

(санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда, здоровья 

обучающихся) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к новому 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Акты проверки 

 



 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

указана в таблице 2. 

Таблица 2 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

 физика Оснащена наборами 100%, комплект оборудования по механике, 

молекулярной физике и термодинамике, электродинамике и оптике. 

Оснащена проектором, экраном, DVD дисками по различным разделам 

физики, также используется документ камера и система голосования 

«Votum» 

 химия В кабинете есть все необходимое для проведения демонстрационного 

эксперимента, для проведения лабораторных и практических работ 

(реактивы, посуда, приборы). Кабинет оснащен полностью необходимой 

литературой, таблицами, DVD дисками. В кабинете установлен 

компьютер, принтер, экран с видео проектором. Лабораторные столы 

имеют подводку воды и электричества. В лаборантской есть вытяжные 

шкафы, которые подключены к вытяжке. В кабинете установлена вытяжка 

для демонстрации опытов. Вся мебель в лаборантской и кабинете 

соответствует ГОСТу. 

 биология В школе есть два специализированных кабинета для осуществления 

образовательной деятельности (биологии и лаборатория по работе с 

одаренными детьми). Техническое обеспечение: АРМ учителя в каждом 

кабинете, документ-камера, сканер-принтер, интерактивные приставки для 

доски «Mimio», интерактивные панели, микроскопы с USB насадками. 

Кроме того, лаборатория оснащена комплектом ноутбуков, подключенных 

к локальной сети и сети интернет. Лабораторное оборудование включает в 

себя микроскопы и микроаппараты, остеологические модели, влажные 

препараты. Модели к комплектации для проведения лабораторных 

практикумов имеются комплекты лабораторного оборудования для 

каждого учащегося. Библиотека лаборатории включает учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы. Имеется тренажер для обучения 

реанимационным мероприятиям «Максим» 

 физическая 

культура 

В школе имеется 2 больших зала, 2 раздевалки, стойки баскетбольные, 

волейбольные сетки, мячи, маты и другой спортивный инвентарь. 

 ОБЖ В кабинете ОБЖ имеются дорожные знаки, дорожные объекты, комплект 

«О чем говорят дорожные знаки», стенды: «Сигналы регулировщика», 

«Сигналы светофора», «Обязанности велосипедиста», «Первая помощь 

при ДТП», светофор транспортный с пешеходным переходом. Установлен 

АРМ.  

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

обеспечивают: 



 

 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, 

металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования еѐ реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 



 

 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 
 

Информационно-образовательная среда включает: 

 

 технические средства: мультимедийный проектор и экран; 

принтер; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых 

изображений музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; 

- обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт, заключение договоров; 

подготовка локальных актов образовательной организации; 

- отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта), творческие работы 

учителей и обучающихся, осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления, осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажѐры). 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства Наличие 

 

1. 

Технические средства  

мультимедийный проектор и экран;  1 

принтер 1 

цифровая видеокамера 1 

сканер 18 (в составе 

МФУ) 

микрофон 3 



 

 

музыкальная клавиатура 0 

оборудование компьютерной сети 9 

интерактивная доска 28 

интерактивное устройство 1 

2. 

Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

графический редактор для обработки растровых 

изображений  

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редактор звука 

 

Имеется 

 

Имеется  

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

3. 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт 

заключение договоров 

подготовка локальных актов образовательной 

организации 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

4. 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта) 

творческие работы учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

5. 

Компоненты на бумажных носителях 

учебники 

рабочие тетради (тетрадитренажѐры) 

 

да 

6. 

Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные практикумы 

 

 

Имеются  

 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ    

к ООП СОО 

           

 

 

Список библиотечного фонда для реализации ООП СОО  

  

П/

п 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Примечание 

10 класс 

1 1.1.3.1.1.5.1 Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова 

Русский язык 10-11  «Просвещение»  

2 1.1.3.1.2.2.1 Лебедев Ю.В. Литература. 10 

класс. Базовый 

уровень. В 2 

частях 

10 «Просвещение»  

3 1.1.3.5.4.5.1 В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский 

Биология. 10 

класс 

10 «Просвещение»  

4 1.1.3.3.2.7.1 В.П. Максаковский География 10 «Просвещение»  

5 1.1.3.2.1.2.1 АфанасьеваО.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 

10 класс (базовый 

уровень) 

10  «Просвещение»  

6 1.1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В.и др./ 

Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

10   «Просвещение»  

7 1.1.3.3.1.15.1 Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России 

(базовый 

уровень)  

(В 3 частях) 

10  «Просвещение»  

8 1.1.3.3.1.6.1 О.С. Сороко-Цюпа  История. 

Всеобщая 

история 

10 «Просвещение»  

9 1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10-11 «Просвещение»  

10 1.1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

10-11  «Просвещение»  



Алгебра и начала 

математического 

анализа  (Базовый  

и углубленный 

уровень) 

11 1.1.3.5.3.5.1 Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б.., 

Сотский Н.Н./ Под 

ред.Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10  «Просвещение»  

12 1.1.3.5.2.3.1 Чаругин В.М. Астрономия 

(базовый 

уровень) 

10-11  «Просвещение»  

13 1.1.3.5.3.5.1. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 10   «Просвещение»  

14 1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В., Горский 

В.А. 

ОБЖ 10-11 10  «Просвещение»  

15 1.1.3.4.3.6.1 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 10 

класса 

10 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

16 1.1.3.6.1.2.1 В.И. Лях Физическая 

культура 

10-11 «Просвещение»  

11 класс 

17 1.1.3.1.1.5.1 Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и 

др. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 2 

часть (базовый 

уровень) 

10-11  «Просвещение»  

18 1.3.1.1.1.2 Ю.В.Лебедев Литература. 11 

класс. Базовый 

уровень. В 2 

частях 

11  «Просвещение»  

19 1.3.2.1.2.2.2 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 

11 класс (базовый 

уровень) 

11  «Просвещение»  

20 1.1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецккая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

11 Издательство  

«Просвещение» 

 

21 1.1.3.3.1.7.2 Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю., ;под 

редакцией 

Чубарьяна А.О. 

История. 

Всеобщая 

история. 11 класс. 

Базовый уровень 

11 Издательство  

«Просвещение» 

 

22 1.1.3.3.1.16.1 Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России 

(базовый 

уровень)  

(В 3 частях) 

11  «Просвещение»  

23 1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

10-11   «Просвещение»  



анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

24 1.1.3.4.1.1.1 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

10-11  «Просвещение»  

25 1.1.3.5.1.7.2 Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б.., 

Сотский Н.Н./ Под 

ред.Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

11  «Просвещение»  

26 1.1.3.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 11  «Просвещение»  

27 1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В., Горский 

В.А. 

ОБЖ  10  «Просвещение»  

28 1.1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 10 

класса 

11 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

29 1.1.3.5.4.5.1 В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский 

Биология 11 «Просвещение»  

30 1.3.3.3.2.2 Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина 

География 11 «Просвещение»  

31 1.1.3.6.1.2.1 В.И. Лях Физическая 

культура 

10-11 «Просвещение»  

 

Список   

используемых учебников и учебных пособий 

этнокультурного и регионального компонента 

на 2023-2024 учебный год. 

 

П/п Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Примечание 

1 3.3.1.1.8.1 Джамалханов З.Д., 

Овхадов М.Р. 

Нохчийн мотт 

(Чеченский 

язык) 

10-11 «Грозненский 

рабочий» 
 

2 3.3.1.2.6.1 Ахмадов М.М., 

Алиева З. Л-А. 

Нохчийн 

литература 

(Чеченская 

литература) 

10 «Грозненский 

рабочий» 
 

3  Туркаев Х.В., 

Туркаева Р.Л. 

Нохчийн 

литература 

(Чеченская 

литература) 

11 «Грозненский 

рабочий» 
 

 

 



                  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП СОО 

 

Качественный состав педагогических работников: 

 Количество Процентов (%) 

Всего учителей в школе: 36 100% 

Из них реализующих ООП 

ООО 

13 36% 

Образовательный ценз 

Высшее образование 12 92 

Среднее образование 1 8 

Квалификационная категория 

Высшая 3 23 

Первая 3 23 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 54 

Возрастной состав педагогических работников 

Моложе 25 3 23 

От 25 до 35 4 31 

От 35 до до 55 5 38 

Выше 55 1 8 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

Менее 3 лет 3 23 

От 3 до 5 лет 0  

От 5  до 10 лет 4 31 

От 10 до 25 лет 2 15 

Выше 25 4 31 

 

Список педагогических работников, реализующих ООП СОО 

№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов (в 

том числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей в соответствии 

с учебным планом 

образовательной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

педагогических 

работников 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников по 

профилю 

преподаваемого 

учебного предмета 

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык и 

литература (8а,в) 

Дугачиева 

Марима 

Азраиловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

ИРО,2023 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя» 

(русский язык) 

36 часов 

2 Чеченский язык и 

литература (7а,б,8а) 

Исаева Асет 

Магомедовна 

Учитель 

чеченского языка 

Государственное 

казенное 



и литературы учреждение 

«Институт 

чеченского языка», 

2021, 

«Основное 

орфографические 

правила чеченского 

языка: теория, 

практика, методика 

преподавания» 

72 часов 

3 Английский язык 

(8а,б,в,9а,б,в) 

Исмаилова 

Фариза 

Арсановна 

Учитель 

английского 

языка 

 

4 Математика (8в,9а,б,в) Дажикаева 

Марьям 

Имрановна 

Учитель 

математики 

 

5 Информатика 

(7а,б,8а,б,в,9в,б,в) 

Сайдулаева 

Аминат 

Ильясовна 

Учитель 

информатики 

 

6 История (8а,9а,б,в) 

Обществознание 

(8а,б,в9а,б,в) 

Обществознание(ф) 

(8а,б,в) 

Обухова Оксана 

Юрьевна 

Учитель истории 

и 

обществознании 

Высшая 

АНО «Рязанский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

переподготовки и 

инноваций», 2022г. 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя истории и 

обществознании в 

соответствии с 

ФГОС основного и 

среднего общего 

образования» 

 

ИРО ЧР,2022 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС» 

 

7 География 

(5а,б,6а,б,в,7а,б,8а,б,в,9а,

б,в ) 

Биология 

(5а,б,6а,б,в,7а,б) 

 

Беттаева 

Милана 

Саидмагомедов

на 

Учитель 

географии и 

биологии 

ИРО,2023 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя» 

география 

36 часов 

8 Физика (8а,б,в,9а,б,в) Ахматова Зура Учитель физики ИРО ЧР,2023 



Майрудиновна «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя» 

физика 

36 часов 

 

9 Биология (9а,б,в) Дауткиреева 

Радима 

Хасановна 

Учитель биологи 

Первая 

АРГПиПРРО,2023 

«Школа 

овременного 

учителя 

биологии:достижен

ия российской 

науки» 

60 часов 

ИРО ЧР,2022 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 часов 

 

10 Биология (8а,б,в) Мудаева 

Петимат 

Хамзатовна 

Зам.директора по 

УВР 

Учитель 

биологии 

Высшая 

ИРО ЧР,2022 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя » 

(русский язык) 

36 часов 

11 Химия(8а,б,в,9а,б,в) Маглаев Дени 

Ризанович 

Учитель химии  

12 Физическая культура 

(5а,б,6а,б,в,7а,б, 

8а,б,в,9а,б,в) 

Исраилов 

Магомед 

Рамзанович 

Учитель 

физ.культуры 

 

АНО «Рязанский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

переподготовки и 

инноваций», 2022г. 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя 

физкультуры в 

соответствии с 

ФГОС основного и 

среднего  общего 

образования», 

72 часа 

 

ИРО ЧР,2023 



«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО в 

работе учителя 

школы»  

36 часов 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(8а,б,в,9а,9б,9в,10,11) 

Анзоров Бислан 

Салманович 

Учитель ОБЖ 

высшая 

ФИПК г. Барнаул, 

«оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 

0 
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