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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

ЧОУ СОШ «Эстет-Центр М» (далее – Школа) разработана на основе Федеральной 

образовательной программы (Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 371 (ред. от 

19.03.2024 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования». Далее ФОП СОО), стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями от 12.08.2022 среднего общего образования.  

Содержание ООП СОО разрабатывалось в соответствии с учебно-методической 

документацией: федеральным учебным планом, федеральным календарным учебным графиком, 

федеральными рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральной рабочей программой воспитания, федеральным календарным планом 

воспитательной работы, определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня среднего общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы.  

При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и 

защиты Родины».  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП  

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

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 дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; организация 

учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего общего 

образования, отражённых в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Достижение поставленных целей 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 
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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;  

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 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП 

ООП СОО учитывает следующие принципы:  

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего 

общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФООП 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: ФООП 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;  
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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 здоровье-сбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровье-сберегающих 

педагогических технологий.  

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствует 

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 (далее – 

Гигиенические нормативы), действующими до 1 марта 2027 г., 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).  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся на 

основе и в пределах ООП СОО могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения.  

1.1.3. Общая характеристика ООП 

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

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

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП СОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО.  

Содержательный раздел ООП СОО включает программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, а именно: рабочие 

программы учебных предметов; программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; рабочую программу воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

освоения программы среднего общего образования и в соответствии с ФОП СОО.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание понятий, функций, 

состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования. 
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся 

основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в 

основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России.  

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: учебный план; план внеурочной 

деятельности; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматривается внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность в школе направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, преимущественно личностных и метапредметных.  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), традициями воспитательной системы, 

сложившейся в школе, и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, а именно: коллективные творческие дела, экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д.  

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования школы и включает в себя деятельность классных руководителей, которые 

выполняют роль тьюторов, консультантов, равноправных участников творческих дел, а также с 

привлечением для выполнения отдельных видов работ педагогов-психологов,  учителей-

предметников.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности, в том 

числе специфику целей изучения отдельных учебных предметов на базовом и углубленном 

уровне, а также соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Личностные планируемые результаты 

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 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 
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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.  

Метапредметные планируемые результаты 

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:  

- универсальными учебными познавательными действиями;  

- универсальными учебными коммуникативными действиями;  

- универсальными регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Предметные планируемые результаты 

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:  
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- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

- 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 и защиты Родины» на базовом уровне в соответствии с 

федеральными рабочими программами соответствующих предметов;  

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях.  

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.  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

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, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП СОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся.  
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Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; 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 счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

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

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

оценку предметных и метапредметных результатов;  

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

1.3.2. Особенности оценки результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой 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.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
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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, Российской Федерации, общественнополезной 

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.  

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, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 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 учебноисследовательской, 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 и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  

Формы оценки: 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 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 – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна 

из следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
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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 разрабатываются образовательной организацией.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

1. Сформированность познавательных 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.  

2. 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.  

3. Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

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.  

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

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, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Описание оценки по отдельному учебному предмету включает: список итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.  
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования, проводится администрацией образовательной организации 

в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

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 представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 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 используются 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 учётом особенностей учебного 

предмета. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

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 учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 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.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

(ВТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

2.1.1. Русский язык  

2.1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, Федеральной рабочей программой учебного предмета «Русский 

язык», а также федеральной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 
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языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

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 как учебной дисциплины 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.  

Учебный предмет «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 школьных предметов, на процессы формирования 

универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.  

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне 

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 базовый курс русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

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

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

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», 

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

Учебный предмет «Русский язык» на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования.  

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне по программам 

среднего общего образования являются:  

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 духовнонравственных 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 
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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 изобразительновыразительные средства языка в 

тексте; обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики.  

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» соответствует ФГОС СОО, ФООП СОО.  

Учебным планом на изучение русского языка на базовом уровне отводится 136 часов: в 10 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

2.1.1.2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общие сведения о языке.  

Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

Лингвистика как наука.  

Язык и культура.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков.  

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго.  

Роль литературного языка в обществе.  

Язык и речь. Культура речи  

Система языка. Культура речи  

Система языка, её устройство, функционирование.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Языковая норма, её основные признаки и функции.  

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление).  

Качества хорошей речи.  

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь.  
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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 

сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Морфология. Морфологические нормы.  

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение).  

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление).  

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа.  

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы.  

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных.  

Основные  нормы  употребления  местоимений:  формы  3-го 

 лица  личных местоимений, возвратного местоимения себя.  

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

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

форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения.  

Орфография. Основные правила орфографии.  

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

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

сокращения слов.  

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.  

Употребление разделительных ъ и ь.  

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок.  

Правописание суффиксов.  

Правописание н и нн в словах различных частей речи.  

Правописание не и ни.  

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  

Речь. Речевое общение.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).  

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

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).  

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим.  

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).  

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).  

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

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

и другие.  

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

11 класс 

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 т. д.) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи.  

Синтаксис. Синтаксические нормы.  

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

словосочетания и предложения.  

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 
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пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре.  

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным.  

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова.  

Основные нормы употребления однородных членов предложения.  

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).  

Пунктуационный анализ предложения.  

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обособлении.  

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями.  

Знаки препинания в сложном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при передаче чужой речи.  

Функциональная стилистика. Культура речи.  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение).  

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи.  

Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность.  
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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.  

2.1.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 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 людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, 

позитивных убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества; 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

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

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности; патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения; к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

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

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность к 

служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 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 
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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, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

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

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

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

языку; 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 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; 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; 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 учебноисследовательскую и проектную деятельность, в 

том числе по русскому языку, индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися федеральной 

рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность; за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о 
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них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями.  

Базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; разрабатывать план 

решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского 

опыта.  

Базовые исследовательские действия:  

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; владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; выявлять и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений; анализировать полученные в ходе 

решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение 

в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать 

знания из разных предметных областей; уметь переносить знания в практическую область 

жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем.  

Работа с информацией:  

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; создавать тексты в различных форматах с 

учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); оценивать достоверность, 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями Общение:  
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осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; пользоваться невербальными 

средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог; развёрнуто, логично и корректно с точки 

зрения культуры речи излагать своё мнение, строить высказывание.  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и 

вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать 

новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.  

2. Овладение универсальными регулятивными действиями.  

Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; оценивать приобретённый опыт; стремиться к формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень.  

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 оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решение по их снижению.  

Принятие себя и других:  

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

других людей при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на 

ошибку; развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

10 класс 

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 
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языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 

июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской 

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

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике.  

Язык и речь. Культура речи.  

Система языка. Культура речи.  

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.  

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка.  

Иметь представление о языковой норме, её видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Выполнять фонетический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.  

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.  

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

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка.  

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка.  

Использовать орфоэпический словарь.  

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

Выполнять лексический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать лексические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.  

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.  

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.  

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь.  

Морфология. Морфологические нормы.  

Выполнять морфологический анализ слова.  
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Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать морфологические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

Орфография. Основные правила орфографии.  

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.  

Выполнять орфографический анализ слова.  

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного).  

Соблюдать правила орфографии.  

Использовать орфографический словарь.  

Речь. Речевое общение.  

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

монологических высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не 

менее 7 –8 реплик).  

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов).  

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения – 450 –

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.  

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.  

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

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

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

нём информации в речевой практике.  

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно/на слух.  

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов).  
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Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии  с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения – 450 –

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

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

и другие).  

Корректировать  текст:  устранять  логические,  фактические,  этические, 

грамматические и речевые ошибки.  

11 класс 

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 официальноделовой 

стили, язык художественной литературы).  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 45 сочинения – не менее 150 

слов).  

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.  

2.1.1.4. Тематическое планирование 
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10 класс 

№ 

п/ 

п  

Наименование  

разделов  и  тем  

программы   

Количество часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

г 

о  

Контрольны 

е работы   

Практически 

е работы   

Раздел 1. Общие сведения о языке   

1.1  

Язык как знаковая система. 
Основные функции языка.  

Лингвистика как наука  
 1       

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

1.2  Язык и культура   1      1   

1.3  

Русский язык — государ 

ственный язык Россий ской 
Федерации, средст во 

межнационального общения, 
национальный язык русского 

народа, один из мировых 
языков  

 1       

1.4  
Формы существования 

русского национального 

языка  

 1      1   

Итого по разделу   4      

Раздел 2. Система языка. Культура речи  
 

2.1  
Система языка, её устро 

йство,функционирование 
 1       

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  
2.2  

Культура речи как  

раздел лингвистики  
 1       

2.3  

Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды  

языковых норм  
 1      

2.4  Качества хорошей речи   1       

2.5  
Основные  виды  

словарей (обзор)  
 1       

Итого по разделу   5     

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы  
 

3.1  

Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики. 

Изобразительновыразительные 

средства фонетики (повторе 

ние, обобщение).  

 1       

Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

3.2  

Орфоэпические  

(произносительные  и 

акцентологические) нормы  

2   1   1   

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

Итого по разделу   3    

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы  

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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4.1  

Лексикология и фразеология 

как разделы лингвистики  
(повторение, обобщение). 

Изобразительновыразительные 

средства лексики (повторение, 

обобщение)  

 2       

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

4.2  
Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка  

3      1   

4.3  
Функциональностилистическая 

окраска слова  
 1       

4.4  
Экспрессивностилистическая 

окраска слова  
 1       

4.5  
Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). 

Крылатые слова  
1   1    

Итого по разделу  8     

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

5.1  
Морфемика и словообразова 

ние как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение)  
 2      1   

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

  5.2  Словообразовательные нормы  3       

Итого по разделу  5     

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы  

6.1  

Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение)  
 2      2   

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

6.2  

Основные морфологические  

нормы  современного 

русского литературного языка.  

2   1  

 
 1   

 Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

Итого по разделу   4     

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии   

7.1  

Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение)  

 1     
 

  

 Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

7.2  
Правописание гласных и 

согласных в корне  
 2    

 
 1   

 Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

7.3  

Употребление разделительных 

ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после 

приставок  

2     

 

  

7.4  Правописание суффиксов  2       1   

7.5  
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи  
 3     

 
  

7.6  Правописание не и ни  2       1   

7.7  

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прила 

гательных и глаголов  

 2  1  

 
 1   

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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7.8  
Слитное, дефисное и раздель 

ное написание слов  
2     

 
 1   

Итого по разделу   16     

Раздел 8. Речь. Речевое общение   

8.1  

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности 

(повторение, обобщение)  
 1     

 
  

 Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

8.2  

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и 

её компоненты  

 1      

 

  

8.3  Речевой этикет   1        

8.4  Публичное выступление   2        

Итого по разделу   5      

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста  
 

9.1  
Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение)  
2      1   

Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  

9.2  

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте 

(общее представление)  

2   1   1   

9.3  
Информативность текста. Виды  

информации в тексте  
 2      1   

9.4  

Информационносмысловая 

переработка текста. План.  
Тезисы.Конспект.  

Реферат. Аннотация.  

Отзыв. Рецензия  

2      1   

Итого по разделу   8    

Повторение   3       Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41ba 

cc  Итоговый контроль   6  10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  
68   10    17     

11 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов 

 и  тем 

программы  

Количество 

часов 
 Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  

Контрольн

ые работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Общие сведения о языке    

1.1  

Культура  речи  в 

экологическом аспекте   1      1   

Библиотека  ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2  

Итого по разделу   1       

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы  
  

2.1  

Синтаксис  как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение)  
2      1   

Библиотека  ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e

2  

2.2  
Изобразительновыразительные 

средства синтаксиса  
 2     1   

2.3  Синтаксические нормы  2       

2.4  
Основные  нормы  

управления  
2     1   

2.5  
Основные нормы употребле 

ния однородных членов 

предложения  

2   1    

2.6  

Основные нормы употребления  

причастных  и деепричастных 

оборотов  
 2    

 
 1   

 2.7  
Основные нормы построения 

сложных предложений  
 2    

 
 1   

2.8  

Обобщение и систематизация 

по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы»  

 1     
 

  

Итого по разделу   16     

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации  

3.1  

Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение)  

 1     
 

  
Библиотека  ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

  
3.2  

Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым  2     
 

  

3.3  
Знаки препинания в 

предложениях  с 

однородными членами  

 3  1  

 
 1   

Библиотека  ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.4  

Знаки препинания в предложе 

ниях с обособленными 

членами предложения  

3     
 
 1   

3.5  

Знаки препинания в предложе 

ниях с вводными конструкция 

ми,обращениями,междометия

ми  

4     

 

 1   

3.6  
Знаки препинания в сложном 

предложении  
4   1  

 
 1   

3.7  
Знаки препинания в сложном  
предложении с разными 
видами связи  

 2    
 
 1   

3.8  
Знаки препинания при 

передаче чужой речи  
1    

 
  

3.9  
Повторение и обобщение по 

темам раздела  
 1     

 
  

3.10 "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации"  
2   

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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Итого по разделу   23    

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи  

4.1  
Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики  
 2       

Библиотека  ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.2  Разговорная речь   2      1   

4.3  

Основные жанры разговорной 
речи: устный рассказ,  

беседа, спор (обзор)  
 2   1   1   

4.4  Научный стиль  2      1   

4.5  
Основные жанры научного 
стиля (обзор)  

 2      1   

4.6  
Официальноделовой стиль. 

Основные жанры официально 

делового стиля (обзор)  
1       

4.7  Публицистический стиль  2   1   1   

4.8  
Основные жанры публицисти 

ческого стиля (обзор)  
 2      1   

4.9  
Язык художественной 

литературы  
 2      1   

Итого по разделу   17     

Повторение   3       Библиотека  ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

  Итоговый контроль  4   10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ  
68   10    18     

2.1.1.5. Оценочный материал по учебному предмету 

Контрольная работа (Сочинение) 

1. Методика работы над сочинением 

Работа над сочинением делится на 3 этапа: 

1. Накопление материала. 

Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр 

фильмов, спектаклей, чтение литературы. 

2. Отбор и систематизация материала. 

Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные 

записи, подготовка лексики и т.д. 

3. Словесное, речевое оформление сочинения. 

Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок 

самими учащимися, проверка. 

Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной 

работы. Первый и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно 

предварительное составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания 

сочинения даёт возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом, 

его совершенствование. 

Методика проведения урока включает: 

1. Сообщение темы и задач предстоящего сочинения. 

На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание 

выразить свои мысли, создать хорошее настроение. 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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2. Беседа с целью упорядочения или накопления материала. 

Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти 

накопленный материал или обеспечить его получение. 

3. Составление плана или его уточнение. 

В начальных классах рекомендуется простой план из 3 – 5 пунктов (без подпунктов). 

План сочинения записывается на доске. 

4. Речевая подготовка текста. 

Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов 

текста по вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве опоры. 

5. Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста. 

Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве 

образца предъявить своё сочинение. 

6. Орфографическая подготовка. 

Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание 

уделяется словам на изучаемое правило. 

7. Самостоятельное написание сочинения. 

8. Самопроверка. 

Совершенствование написанного текста, исправление ошибок. 

 

 

Система оценивания сочинения по русскому языку 
Оценка Содержание и речь 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 употребляемы 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических (в 5 классе - 

5 орфографических и 4 

пунктуационных, а также 4 
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недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

грамматических ошибки) 

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

3. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных или 

5 орфографических и 9 пунктуационных 

или 9 пунктуационных или 8 

орфографических и 5 пунктуационных, 

а также 7 грамматических ошибок 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КЭС Контролируемые элементы содержания 

1.1.1 

1.1.1.4. 

1.1.1.5 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.3.1 

1.3.7.3 

1.3.7.1 

Проводить анализ текстов с указанием темы, принадлежности к стилю, типу речи… 

Средства связи предложений и частей текста 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста Создавать собственные тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и определённой стилевой разновидности 

Совершенствовать и редактировать тексты 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета 
Нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме.. 

Соблюдать правописные нормы в письменной речи (в объёме содержания курса) 

Опознавать орфограммы и пунктограммы 

1. Сочинение –рассуждение «Русский язык в современном мире» 

2. Сочинение - рассуждение «Экология языка» 

Контрольная работа №2 по теме «Синтаксис и синтаксические нормы» 

Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры диагностики предметных результатов 

обучающихся по разделу «Функциональные разновидности русского языка» в 11 классе 

(базовый уровень). 

1. Наименование диагностической работы 

Контрольная работа 

2. Структура контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

1 часть содержит 4 вопроса с кратким ответом. 

2 часть содержит 11 заданий с развёрнутым ответом на основе анализа 

предложенного текста. 

3. Обобщенный план работы 
№ Объект оценивания Уровень 

сложности 

Максимальный балл 

завыполнение 

1 Правописание безударных гласных в корне Б  

2 Лексическое значение слова. 

Синонимы. Заимствованные слова 

П  

3 Умение определять функционально-

смысловой тип речи 

Б  

4 Лексическое значение и стилистическая 

принадлежность фразеологизмов 

П  

5 Нормы речи. Речевые ошибки Б  

6 Умение определять функционально-смысловой Б  
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тип текста или его фрагмента. 

7 Умение определять функционально- смысловой 

тип текста или его фрагмента. 

Б  

8 Умение определять средства связи 

предложений в тексте 

Б  

9 Умение анализировать предложения 

осложнённой структуры 

Б  

10 Пунктуационный анализ Б  

11 Пунктуационный анализ Б  

12 Умение анализировать различные виды 

предложений и словосочетаний и предложений с 

точки зрения их основнойструктурно-смысловой 

организации и организации и функциональных 

особенностей 

Б  

12 Умение опознавать основные единицы 

синтаксиса 

Б  

13 Пунктуационный анализ Б  

Ответы и критерии оценивания заданий 

№ Правильный ответ Оценивание 

1 Стилистика, риторика, закон, энциклопедия, 

ми тинг, рекламный плакат, меморандум, 

дипло мат, репортаж, интервью, подражать, 

фармако логия, рефрижератор, тренажёр, 

священник, пре ддверие, предшествующий, 

бракосочетание, не скончаемый, Википедия, 

промоутер, корпора тивныйдресс-код, 

аттестация, дебаты, принтер, процессор, 

информация 

3 балла: выполнено без ошибок 

2 балла: допущено не более 2 ошибок 1 балл: 

допущено не более 4 ошибок 0 баллов: 

допущено более 4 ошибок 

Максимальный балл: 3 

2 Адаптация – привыкание, приспособление, 

аутентичный - истинный, подлинный,  

антитеза - противопоставление, интеграция – 

объединение, адекватный - соответствующий 

2балла: при отсутствии орфографических 

ошибок. 1балл:допущено не более 2 

орфографических ошибок. 0 баллов: допущено 

более 2 орфографических ошибок. Итого 2 

балла. За каждый правильно приведенный 

синоним – по 0.5 балла. Итого 3 балла. 

Максимальный балл: 5 

3 Научный стиль речи 1 балл 

4 Газетная yтка –ложная информация (книжн., 

публиц.) Рыцapь бeз cтpaxa и yпpeкa – 

человек высоких нравственных устоев 

(книжное, высокое.) Мышинaя вoзня–пустая, 

бесполезная деятельность (разг.) С гyлькин 

нoc – мало (разг.) 

4 балла 

5 Перебирать из пустого в порожнее – 

переливать из пустого в порожнее 

Не вязать лыка в иностранном языке – не 

понимать ничего, не разбираться в 

иностранном языке 

Командир приказал солдатам сматывать 

удочки – командир приказал солдатам уходить 

Всё возвращается на спирали своя – всё 

возвращается на круги своя 

Пора за свой ум браться – пора за ум браться 

5 баллов 

6 Научный стиль 1 балл 

7 4,5 1 балл 

8 Контекстные синонимы (автор, К. Скворцов) 1 балл 

9 3,5 1 балл 

10 2 предложение: цитирование; 7 предложение: 

обобщающее слово перед однородными 

членами (объяснение должно сопровождаться 

2 балла 
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частичным синтаксическим разбором) 

11 Тире между подлежащим и сказуемым 

(объяснение должно сопровождаться 

частичным синтаксическим разбором) 

2 балла 

12 Умение анализировать различные виды 

предложений и словосочетаний и 

предложений с точки зрения их основной 

структурно-смысловой организации и 

организации и функциональных особенностей 

1 балл 

13 Пунктуационный анализ 1 балл 

 Итого 28 баллов 

 

Таблица перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценок 

Оценка Первичный балл 

«5» 25– 28 

«4» 14 – 24 

«3» 8 – 14 

«2» 0 – 7 

Часть 1 

1. Вставьте пропущенные буквы, где это необходимо. 

Ст..листика, р..торика, ..ратор, з..кон, энц..клопедия, мит..нг, р..кламный пл..кат, 

м..м..рандум, 

д..пломат, р..портаж, инт..рвью, подр..жать, ф..рм..кология, р..фр..жератор, 

тренаж..р, св..щен..ик, преддвер..е, предше..ствующий, бракосоч..тание, неск..нчаемый, 

В..к..педия, пр..моутер, к..рп..ративный (дресс) код, атт..стация, д..баты, принт..р, 

проце(с,сс)ор, инф..рмация. 

2. Замените иноязычные слова русскими синонимами. Запишите слова, вставляя 

пропущенные буквы. 

3. К какой функциональной разновидности языка относятся слова из задания 2?  

4. Объясните значение фразеологизмов. В каких стилях речи они 
используются? Газетная yтка Рыцapь бeз cтpaxa и yпpeкa  

Мышинaя вoзня     С гyлькин нoc 

5. Исправьте речевые ошибки. Перебирать из пустого в порожнее – 
Не вязать лыка в иностранном языке – 

Командир приказал солдатам сматывать удочки – Всё возвращается на спирали своя 

–Пора за свой ум браться – 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

(1) Для писателя Константина Скворцова и башкирский, и русский фольклор – это 

фольклор Урала, в равной степени несущий память об историческом прошлом края и 

людей, его населяющих. 

(2) В литературоведении довольно точно выражена степень отношения народного 

предания к действительности: «В преданиях содержится не история как таковая, а 

народные представления об истории в широком понимании этого слова». (3) Таким 

образом, предания и легенды – это «исторические воспоминания» народа о своём 

прошлом. 

(4) Сам К. Скворцов в своих интервью отмечал огромную художественную силу, 

которой обладают легенды, выжившие в устном народном творчестве. 

(5) Литература 70-х годов (а именно в те годы созданы драматические легенды К. 
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Скворцова) испытывала потребность в сильных и ярких характерах, обладатели 

которых готовы были отвечать за себя и за мир, в котором они живут, решать сложные 

жизненные проблемы, и, не находя таких героев в современности, литература 

обращается к истории. (6) Одной из форм постижения истории становится фольклор, 

вобравший в себя народные оценки, народные мнения, народные идеалы. 

(7) Для Скворцова история становится материалом для исследования 

человеческой личности, её социальных и нравственных идеалов. (8) Связь эпох и 

времён для автора не подлежит сомнению, поэтому, сплавляя воедино современность и 

глубокую древность, современность и историю, драматург стремится философски 

осмыслить проблемы, стоящие перед человеком в любую историческую эпоху: 

взаимосвязь человека и общества, ответственность человека за своё время и за будущее, 

смысл человеческой жизни и т.д. (9) Называя свои пьесы драматическими легендами, К. 

Скворцов ориентирует читателя не только на жанровую специфику пьес, но и на 

своеобразные принципы освоения фольклора и его отдельных жанров, заставляет 

рассматривать его произведения через призму определённого фольклорного жанра, 

традиции которого вплетаются в поэтику его драматургических поэм. 

(По статье Т.А. Екимовой «Жанрообразующее значение мотивов уральского 

фольклора в драматических легендах К.Скворцова») 

6. Определите стиль данного текста 

7. В каком (-их) предложении (-ях) содержится ответ на вопрос: почему К. 

Скворцов обратился к фольклору? 

8. Укажите средство связи 8 и 9 предложений. 

9. Найдите в тексте предложения с вводной конструкцией, укажите их номера. 

10. Объясните постановку двоеточия в предложениях 2, 8. 

11. Объясните постановку тире в предложениях 1, 3. 

12. Укажите количество частей в предложении 9. 

13. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Если посмотреть на землю с высоты космического полёта (1) Уральский хребет 

(2) протянувшийся на тысячи километров (3) с севера на юг (4) выглядит (5) как 

сварной шов между Европой и Азией. Два крыла России (6) спаянные навечно.  Шов 

крепок (7) проварен 

на совесть. Медленные (8) как столетия (9) проплывают облака. Золотая 

ржавчина осени (10) смывается малахитовой зеленью весны. Синие клинки тайги 

ложатся на белоснежный бархат зимы. Наполненные синевой летнего неба (11) ручьи 

разбегаются в разные стороны.                                                            (К. Скворцов) 

Контрольная работа №3 по теме «Пунктуация. Основные правила пунктуации»  

Итоговый контроль 

СОЧИНЕНИЕ 

Методика работы над сочинением 

Работа над сочинением делится на 3 этапа: 

Накопление материала. 

Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр фильмов, 

спектаклей, чтение литературы. 

Отбор и систематизация материала. 

Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные записи, 

подготовка лексики и т.д. 

Словесное, речевое оформление сочинения. 

Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок самими 

учащимися, проверка. 
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Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной работы. Первый 

и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно предварительное 

составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания сочинения даёт 

возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом, его 

совершенствование. 

Методика проведения урока включает: 

Сообщение темы и задач предстоящего сочинения. 

На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание выразить свои 

мысли, создать хорошее настроение. 

Беседа с целью упорядочения или накопления материала. 

Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти накопленный материал 

или обеспечить его получение. 

Составление плана или его уточнение. 

В начальных классах рекомендуется простой план из 3 – 5 пунктов (без подпунктов). План 

сочинения записывается на доске. 

Речевая подготовка текста. 

Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов текста по 

вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве опоры. 

Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста. Коллективное или 

индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве образца предъявить своё 

сочинение. 

Орфографическая подготовка. 

Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание уделяется 

словам на изучаемое правило. 

Самостоятельное написание сочинения. 

Самопроверка. 

Совершенствование написанного текста, исправление ошибок. 

1. Система оценивания сочинения по русскому языку 
Оценка Содержание и речь 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 

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 
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недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательнос 

ти изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемы 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недо 

статочно выразительна. В целом в работе допускает 

ся не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

(в 5 классе - 

5 орфографических и 4 

пунктуационных, а также 4 

грамматических ошибки) 

«2» 1. Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена последовательность мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

3. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных 

или 9 пунктуационных или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 
грамматических ошибок 

  

«2» 

5. Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. 

6. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

7. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

8. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных 

или 9 пунктуационных или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок 

 Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

КЭС Контролируемые элементы содержания 

1.1.1 

 

1.1.1.4. 

1.1.1.5 

1.3.1 

 

1.3.2 

1.3.3 

 

1.3.3.1 

 

1.3.7.3 

 

1.3.7.1 

Проводить анализ текстов с указанием темы, принадлежности к стилю, типу 

речи… 
Средства связи предложений и частей текста 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста 

Создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и определённой стилевой разновидности 
Совершенствовать и редактировать тексты 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

правила речевого этикета 

Нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме.. 

Соблюдать правописные нормы в письменной речи (в объёме содержания 

курса) 

Опознавать орфограммы и пунктограммы 
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Сочинение –рассуждение «Синтаксические нормы и их значение» 

Контрольная работа №4 по теме «Функциональная стилистика. Культура речи» 

Итоговый контроль. Сочинение 

1. Методика работы над сочинением. Работа над сочинением делится на 3 этапа: 

Накопление материала. 

Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр 

фильмов, спектаклей, чтение литературы. 

Отбор и систематизация материала. 

Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные 

записи, подготовка лексики и т.д. 

Словесное, речевое оформление сочинения. 

Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок 

самими учащимися, проверка. 

Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной 

работы. Первый и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно 

предварительное составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания 

сочинения даёт возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом, 

его совершенствование. 

Методика проведения урока включает: 

Сообщение темы и задач предстоящего сочинения. 

На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание 

выразить свои мысли, создать хорошее настроение. 

Беседа с целью упорядочения или накопления материала. 

Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти 

накопленный материал или обеспечить его получение. 

Составление плана или его уточнение. 

В начальных классах рекомендуется простой план из 3 – 5 пунктов (без подпунктов). 

План сочинения записывается на доске. 

Речевая подготовка текста. 

Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов 

текста по вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве опоры. 

Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста. 

Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве 

образца предъявить своё сочинение. 
Орфографическая подготовка. 

Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание 

уделяется словам на изучаемое правило. 

Самостоятельное написание сочинения. 

Самопроверка. 

Совершенствование написанного текста, исправление ошибок. 

2. Система оценивания сочинения по русскому языку 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
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«5» Содержание работы полностью соответствует 

теме 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

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» 

Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

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» В работе допущены существенные отклонения 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемы 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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 

орфографические и 5 

пунктуационных или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических (в 5 классе - 

5 орфографических и 4 

пунктуационных, 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 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных 

или 9 пунктуационных или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 
 

КЭС Контролируемые элементы содержания 



40 
 

1.1.1 

 

1.1.1.4. 

1.1.1.5 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

Проводить анализ текстов с указанием темы, принадлежности к стилю, типу 

речи… 

Средства связи предложений и частей текста 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста 

Создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и определённой стилевой разновидности 

Совершенствовать и редактировать тексты 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, 

правила речевого этикета 

1.3.3.1 

 

1.3.7.3 

 

1.3.7.1 

Нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме.. 

Соблюдать правописные нормы в письменной речи (в объёме содержания 

курса) 

Опознавать орфограммы и пунктограммы 

1. Сочинение –рассуждение «Культура публичной речи» 

2. Сочинение - рассуждение «Язык художественной культуры» 

 Контрольная работа №5 

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? 
1. Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 
2. Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3. До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

4. Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. пара чулок 
2. более теплее 

3. попробуем 

4. у обоих ворот 
4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1. Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 
2. Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании 

сочинения. 

3. Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым 

человеком. 

4. 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? 
1. к..снуться, предпол..жение 
2. непром..каемый, ост..новиться 

3. отр..жение, пор..зительный 

4. обр..мление, заг..релые 
8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1. о полын…, в аудитори… 
2. при жизн…, о подруг… 

3. по алле…, в парк… 
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4. у дорожк…, в книг… 
9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1. присво..шь, незыбл..мый 
2. закле..шь, выстрел..вший 

3. побор..шься, движ..мый 

4. поразмысл..шь, постел..нный 
10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 
2. В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3. Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4. Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 
11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1. Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном 

тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

2. Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 

3. Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл 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.) 

1. Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 
2. Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 
3. Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и 

молодыми побегами. 
4. 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 тёплый 

климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, 

но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё 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. 
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1) научный стиль; рассуждение, повествование 2)художественный; повествование 

3)публицистический стиль; описание 4)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 чёрных 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 приём 
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 ещё 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)ыестуде(2)ыми ветрами, 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 санатори… 
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? 
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1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 
2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

3) На столе лежала ещё (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 клёпкой 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 всё 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 (трёх-

четырёхлетний ребёнок) 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 берё..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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Всего 20 баллов 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 
18 – 20 5 
13 – 17 4 
7 – 12 3 
0 – 6 2 

2.1.2. Литература  

2.1.2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, 

примерной рабочей программой учебного предмета «Литература (базовый уровень)», а также 

федеральной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 17, ст. 2424) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ООП СОО.  

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе учебного предмета 

«Литература» представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения.  

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования в 10 –11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом.  

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно по 

отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования. Происходит 

углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» 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.  



45 
 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом уровне определена 

группа планируемых предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении 

всех обучающихся.  

Цели изучения учебного предмета «Литература» 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 

коммуникативноэстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 

образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

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

российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 
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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».  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Литература» на уровне 

среднего общего образования преемственен по отношению к учебному предмету «Литература» 

на уровне основного общего образования.  

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Литература (базовый уровень)» 

отводится 204 часа, по 3 часа в неделю на каждый год обучения.  

2.1.2.2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение   

(«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и 

«Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего 

времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души»).  

Литература второй половины XIX века. А.Н. 

Островский. Драма «Гроза».  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

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

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

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и другие.  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

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

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое 

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

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

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

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание».  

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

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и другие.  

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

собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Пьеса «Вишнёвый сад».  

Литературная критика второй половины XIX века  

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

И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением).  
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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. Ибсена «Кукольный дом» и другие.  

11 класс 

Литература конца XIX – начала ХХ века  

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие.  

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

Искариот», «Большой шлем» и другие  

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

«Коновалов» и другие. Пьеса «На дне».  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.  

Литература ХХ века.  

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

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

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без 

конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие. Поэма «Облако в штанах».  

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

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

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

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

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

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и другие.  

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

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

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.  

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

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

голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и другие. Поэма «Реквием». М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы).  

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



48 
 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.  

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

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», 

«Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. 

Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два» и другие. А.А. Фадеев «Молодая 

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.  

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

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

«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и другие.   

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

(фрагменты книги).  

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

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

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.  

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

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и другие.  

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

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); 

Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть 

«Обмен») 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.  



49 
 

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»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.  

Литература народов России.  

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

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.  

Кугультинова, К. Кулиева и других.  

Зарубежная литература.  

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

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени». Хемингуэя «Старик и море» и других.  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и другие.  

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

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

2.1.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по 

литературе для 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 том числе в части:  

гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

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

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-
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юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и  

назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического 

воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 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, отражённым в 

художественных произведениях; идейная убеждённость, готовность к служению и защите 

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

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 опорой 

на литературные произведения;  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; убеждённость в значимости для личности и 

общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

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

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

литературе; 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 адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев;  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; 

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 
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и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов  

России;  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 опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; осознание ценности научной 

деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 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.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 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 историколитературного процесса; разрабатывать план решения проблемы с учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт;  

2) базовые исследовательские действия:  
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; овладение видами деятельности 

для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и способов действия в 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;  3) работа с 

информацией:  

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты литературной и 

другой информации, информационной безопасности личности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

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

внеурочной деятельности по предмету; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; владеть различными 

способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и логично 

излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

во внеурочной деятельности по литературе; выбирать тематику и методы совместных действий с 

учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество 
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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.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения 

проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том числе 

изображённым в художественной литературе; расширять рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений с опорой на читательский опыт; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт с 

учётом литературных знаний; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

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

образовательный и культурный уровень; 2) самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

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

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

художественных произведений; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по 

их снижению; 3) принятие себя и других:  

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

других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

Предметные результаты (10 – 11 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;   

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

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

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

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

(избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман 

А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; 

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

(в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не 

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

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

Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов 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, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 5) сформированность умений определять и 

учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретноисторическое, 

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 
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изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

Предметные результаты по классам: 

10 класс 

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 

историкокультурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX 

века);  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

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

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

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

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретноисторическое, 
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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 (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем;  

11 класс  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – 

начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста;  

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и 

места русской литературы в мировом культурном процессе;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы;  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

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

литературных произведений конца XIX –XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

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

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

зарубежной литературы;   

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретноисторическое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов  ЭЦОР  

Всего  Контр 

работы  
Практ 

работы  

Раздел 1. Введение. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы 

до литературы первой половины XIX века  

1.1  Основные этапы литературного  

процесса от древнерусской  

1         
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литературы до литературы первой 

половины XIX века: обобщающее  
повторение («Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. Фонвизина  

«Недоросль»; стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия А.С.  

Грибоедова «Горе от ума» 

1.2  А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Погасло 

дневное светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания  

Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…») Поэма  

«Медный всадник» Романы «Евгений 

Онегин» и «Капитанская дочка»  

3  0  1  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

1.3  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Валерик», «Завещание», «Изпод 

таинственной, холодной полумаски…»,  

«Сон». Поэма «Демон». Роман  

«Герой нашего времени»  

3  0  1   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

14  Н.В. Гоголь. Цикл «Петербургские 

повести» (комедия «Ревизор», поэма  

«Мертвые души»)  

2  0  0  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

Итого по разделу  9    

Раздел 2. Литература второй половины XIX века  

2.1  А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5  1  1  Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

2.2  И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  6  1  1  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

2.3  И.  С. Тургенев. Роман «Отцы и  

дети»  

5  1  1  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

2.4   Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое...») и др.  

4  1  1  Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

2.5  Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая 

мода...») и др. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо»  

5  1  2  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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2.6  А. А. Фет. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Одним 

толчком согнать ладью живую…», 

«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это 

утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали» и др.  

3  1  1  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.r

u/7f413e8 0  

2.7  М. Е. СалтыковЩедрин. 

Романхроника «История одного 

города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам» , «Органчик»,  

«Подтверждение покаяния» и др.  

3  1  1  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.r

u/7f413e8 0  

2.8  Ф. М. Достоевский. Роман  

 «Преступление и наказание»  

9   1  2   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

2.9   Л. Н. Толстой. Роман-эпопея  

«Война и мир»  

11   1  2   Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

2.10  Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения  по 

выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум» и др.  

2   0  0   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

2.11  А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх 

по выбору). Например, «Студент»,  
«Ионыч», «Дама с собачкой»,  
«Человек в футляре» и др. Пьеса 

«Вишнёвый сад»  

8   1  1   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

Итого по разделу  61     

Раздел 3. Литература народов России   

3.1  Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К.  

Хетагурова и др.  

1   0  0   Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

Итого по разделу  1     

Раздел 4. Зарубежная литература   

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 др.  

2   0  0   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

4.2   Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения  по выбору). 

Например, пьеса  Г.Ибсена 

«Кукольный дом» и др 

1  

 

0  0   

4.3  Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения  по выбору). Например, 

1  0  0  Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f413e8 0  

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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пьеса  Г.Ибсена «Кукольный дом» и др.  

Итого по разделу  4      

Развитие речи  10  0  2    

Уроки  внеклассного чтения  2  0  0    

Итоговые  контрольные работы  4  0  0    

Подготовка  и защита проектов  4  0  2    

Резервные уроки  7  0  2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

102  10  21    

11 класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и тем программы   Количество часов ЭЦОР 

Всего   К

о

н

т

р

 

р

а

б

о

т

ы

   

Практ 

работ 
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века   

1.1  А.  И.  Куприн.  
Рассказы и повести (одно произведе ние по выбору).  
«Гранатовый брас лет», «Олеся» и др.  

 2      1   Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  
1.2  Л.  Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведе 

ние по выбору). «Иуда Искариот», «Красный смех»  

 2      1   

1.3  М. Горький. Рассказы «Старуха Изергиль», пьеса «На 

дне"» Пьеса «На дне».  
 5    

2

   

 1   

1.4  Стихотворения поэтов Серебряного века 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. 

С. Гумилёва и др.  

 2      1   

Итого по разделу   11      

Раздел 2. Литература ХХ века   

2.1  И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из 

СанФранциско»   

 4    

1

   

 1   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

2.2   А.  А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). «Незна комка», «Россия», «Ночь, улица, фо 

нарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и др. Поэма «Двенадцать».  

 4    

1

   

 1   

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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2.3  В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!»,  

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 

штанах».  

 4    

1

   

 1   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

2.4  С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбо 

ру). «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 

др.  

 3      1   Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

2.5  О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков»,«Ленин 

град»,«Мы живём, под собою не чуя страны» и др.  

 2      1   

2.6  М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 3-х по 
выбору). «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Кто создан из камня, кто создан из глины…», 
«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 
«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною 
кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.  

 2         

2.7  А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с 

теми я, кто бросил землю...», «Мужество»,  

 4    

1

   

 1    Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0  

 

 
 «Приморский сонет», «Родная земля» и др. Поэма 

«Реквием».  

   

2.8  Н.А.  Островский.  

Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы)  

 1      

2.9  М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  

(избранные главы)  

 5    

1

   

 1   

2.10  М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору)  

 5   

2

   

  

2.11  А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведе 

ние по выбору) «В прекрасном и яростном  мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.  

 2      1   

2.12  А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). «Вся суть в  одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»,  

«Дробится рваный цоколь монумента...» и др.  

 3       

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


62 
 

2.13  Проза о Великой Отечественной войне (по одному про 

изведению не менее чем трёх 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»; К.Д. Воробьев 

«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 др  

 3      1   

2.14  А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»   2       

2.15  В.О.Богомолов.  

Роман "В августе сорок четвертого"  

 1       

2.16  Поэзия о Великой Отечественной войне.  

Стихотворения (по одному стихотворению  не менее 

чем двух поэтов по выбору). Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др.  

 2        Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

 

 
2.17  Драматургия  о Великой Отечественной войне. Пьесы 

(одно произведение по выбору). В. С. Розов «Вечно 

живые» и др.  

 1       

2.18  Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбо 

ру). «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определе 

ние поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и др.  

 3    

1

   

 1   

2.1 

9  

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана  

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги 

по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, прав 

да под камнем»), произведения из цикла «Крохотки»  

(не менее двух)  

 2        Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

2.20  В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др.  

 2        

Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f413e8 0  2.21  В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой» и др.  

 2      1   

2.22  Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбо 

ру). «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице 

моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др.  

 2      1   

2.23  И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). «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 др.  

 1        Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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2.24  Например,  Ф.А. Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. 

Айтматов (повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев 

(повествование в рассказах «Царьрыба» (фрагменты); 

В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобриш ный 

угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро  

из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин 

(рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начи нается в 

субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие.  

 3      1   Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f4

13e 0  

Ц

О

К

 

8

 

2.25  Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

Стихотворения (по одному произведению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Б. А. Ахмадулиной, А. А.  

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. 

А. Заболоцкого, Т. Ю. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. 

Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского,  

А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др 

 2      1    Библиотека  ЦОК  
https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

2.26  Драматургия второй  половины ХХ — начала XXI 

века. Пьесы (произведение одного из драма тургов по 

выбору). А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 

Вампилов «Старший сын» и др.  

 1        Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f413e8 0  

Итого по разделу  66   

Раздел 3. Литература народов России   

3.1 Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного 
произведения по выбору). рассказ Ю. Рытхэу 
«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 
ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамза това, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова,  

К.Кулиева и др.  

 2       

Итого по разделу   2      

Раздел 4. Зарубежная литература   

4.1  Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведения по выбору).  

 2        Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru

/7f413e8 0   произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море»  

   

4.2  Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). 
Стихотворе ния Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.  

 1       Библиотека  ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

https://m.edsoo.ru/7f413e
https://m.edsoo.ru/7f413e
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


64 
 

4.3  Зарубежная драматур гия XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О.  
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса  

«Трамвай „Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.  

 1       7f413e8 0  

Итого по разделу   4     

Развитие речи   7         

Уроки  внеклассного чтения   2         

Итоговые контрольные работы   4         

Подготовка и защита проектов   4         

Резервные уроки   2         

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   102    10    18     

2.1.2.5. Оценочные материалы по учебному предмету  

Контрольная сочинение №1 по поэзии второй половины 19 века 10 класс 

Напиши сочинение на следующую тему: 

1. Определите круг литературно-общественных явлений, которые обозначены в 

истории русской литературы именами Пушкина и Гоголя (в своем ответе используйте 

материал статьи В.Г. Белинского «Очерки гоголевского периода русской литературы»). 

2. Значительная часть критиков  XIX века противопоставляли «пушкинское» и 

«гоголевское» направления в развитии русской литературы как два принципиально разных 

способа отражения жизни. Согласно другой точке зрения, это два этапа в развитии 

русского реализма. Какая позиция ближе вам и почему? 

3. В.Я. Брюсов писал о Пушкине: «Он разочаровался в своих революционных идеалах. На 

вопрос о "свободе" он начал смотреть не столько с политической, сколько с 

философской точки зрения. Он постепенно пришел к убеждению, что "свобода" не 

может быть достигнута насильственным изменением политического строя, но будет 

следствием духовного воспитания человечества». Подтвердите или опровергните эту 

точку зрения, проанализировав развитие мотива свободы в лирике поэта. 

4. Проследите, как менялся пейзаж в пушкинских элегиях (на примере анализа 2-3 

текстов), выявите его художественную функцию. 

5. Как трактуется конфликт поэта и толпы в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: 

сходное и различное (на примере анализа 2-4 текстов). 

6. Сравните художественные приемы создания женского образа в лирике А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова: сходное и различное (на примере анализа 2-4 текстов). 

7. Тема судьбы поколения в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова (на примере 

анализа 2-4 текстов). 

8. Идейно-художественный смысл мотива сна в поэзии М.Ю. Лермонтова (на примере 
анализа 2-3 текстов). 

Сочинение является домашним. На работу с черновиком нужно выделить 

примерно 2 часа. Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, 

но не менее 200 слов. 

Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи. 

Контрольная сочинение №2 по прозе второй половины 19 века  

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Работапредназначенадляпроведенияпроцедурыдиагностикииндивидуальной общеобразовательной 

подготовки обучающихся по предмету «Литература» в соответствии с содержанием раздела 

«Второй период русского реализма (1840-1880-е годы)». 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Концептуальные подходы к формированию КИМ для 10 класса по литературе 

определялись спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 нормативным 

документом. Намеченный во ФГОС среднего общего образования компетентностный 

подход отразился в содержании работы. Сочинение проверяет читательскую, 

литературоведческую и коммуникативную компетенции обучающихся: степень 

сформированности умения характеризовать социокультурные особенности эпохи создания 

литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; анализировать нравственно-философские воззрения автора, 

нашедшие отражение в его произведении; характеризовать особенности сюжета, 

композиции; выявлять роль изобразительно-выразительных средств; пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; создавать связный письменный текст на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка. 

Структура КИМ 

Сочинение по произведению Л.Н. Толстого «Война и мир» соответствует 

содержательному разделу «Второй период русского реализма (1840-1880-е годы)». 

Учащимся предлагается написать сочинение на тему: «Л.Н. Толстой – философ: счастье 

как ключевой проблемный стержень романа-эпопеи “Война и мир». 

Сочинение является домашним. Ориентировочное время выполнения работы – 2 часа. 

Рекомендуемый объем сочинения –250-350 слов, но не менее 200 слов. 

Критерии оценивания сочинения 

Критерий 1 («Соответствие сочинения теме и её раскрытие») является главным. Если 

при проверке работы учитель по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения сочинения следует учитывать объём написанного текста. 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество ошибок для 

каждого балльного уровня не меняется. 

Баллы Критерии 

1.  Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 Сочинение написано на заданную тему,тема раскрыта глубоко, многосторонне 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, ноодносторонне 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта поверхностно 

0 Тема не раскрыта 

 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена, фактические 

ошибки отсутствуют  

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажена, допущены одна-
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две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общихрассуждений о его содержании (без 

анализа важных для раскрытия темы сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, авторская позиция не искажена, 

И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий),ИЛИ при аргументации (с любым 

уровнем привлечения текста произведения(- ий)) допущено четыре или более фактических 

ошибок,И/ИЛИ авторская позиция искажена 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для анализа текста 

произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий 
отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для анализа текста 

произведения(-ий), И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или допущено более одной ошибки в 

использовании понятий 

3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части логически связа 

ны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и необоснованных повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части логически связаны 

между собой, НО внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и 

необоснованные повторы 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО есть нарушения композиционной 

связи между смысловыми частями, И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены грубые нарушения после 
довательности частей высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла сочинения 

5. Соблюдение речевых норм 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 

2 Допущено две-три речевые ошибки 

1 Допущено четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение – 14 

Таблица перевода первичного балла в отметку 

«2» «3» «4» «5» 
0 – 4 5 - 7 8 - 11 12 - 14 

 В этом случае оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал следующим 

образом: за содержание – в предмет «Литература», за грамотность – в предмет  «Русский язык». 

Критерии оценивания сочинения в соответствии с Нормами 
оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

«5» Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 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» Допускаются: 

4 орфографические  и  4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки  и  5  пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 
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«2» Допускаются: 

7 орфографических и 7  пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8  пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке грамотности следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 

4— 6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

2. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных, негрубых 
и повторяющихся ошибках. 

Задание Дорогой друг! 

Напиши сочинение на следующую тему: «Л.Н. Толстой – философ: счастье как 

ключевой проблемный стержень романа-эпопеи “Война и мир». 

Данная тема – повод для глубоких размышлений о философской стороне романа. 

Ведь Л.Н. Толстой был не только гениальным писателем, но и влиятельным мыслителем: 

на основе его учения возникло отдельное общественное течение – толстовство. Тема 

счастья – это стержень великого романа “Война и мир”, и именно на этот стержень автор 

“нанизывает” другие смысловые пласты произведения. 

В сочинении порассуждай: что, по Л.Н. Толстому, помогает, а что мешает человеку 

в обретении счастья? Какое понимание счастья можно считать истинным, а какое – 

ложным? Как поиск счастья отражен в судьбах трёх главных персонажей романа: Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой? 

Помни, что тема счастья в творчестве Л.Н. Толстого тесно переплетена с семейной 

темой. Семья была центром мира для писателя, имевшего 13 детей. «Война и мир», по 

мнению философа и критика Н.Н. Страхова, стала заключительным, самым масштабным 

исследованием темы семьи в творчестве писателя. Поэтому один из важнейших вопросов, 

который нужно задать себе в ходе работы над сочинением, – это вопрос о влиянии семьи на 

целостность и гармоничность человека. Какова роль семьи, воспитания детей и единения 

людей в поиске и обретении счастья? И как, по Л.Н. Толстому, стать счастливым 

человеком? Согласен ли ты лично с таким определением счастья? 

Сочинение является домашним. На работу с черновиком нужно выделить 

примерно 2 часа. Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, 

но не менее 200 слов. 

Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 
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Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи. 

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда! 

Методика работы над сочинением 

Работа над сочинением делится на 3 этапа: 

- Накопление материала. 

Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр 

фильмов, спектаклей, чтение литературы. 

- Отбор и систематизация материала. 

Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные 

записи, подготовка лексики и т.д. 

- Словесное, речевое оформление сочинения. 

Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок 

самими учащимися, проверка. 

Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной работы. 

Первый и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно предварительное 

составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания сочинения даёт 

возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом, его совершенствование. 

Методика проведения урока включает: 

1. Сообщение темы и задач предстоящего сочинения. 

На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание выразить 

свои мысли, создать хорошее настроение. 

2. Беседа с целью упорядочения или накопления материала. 

Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти накопленный 

материал или обеспечить его получение. 

3. Составление плана или его уточнение. 

4. Речевая подготовка текста. 

Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов 

текста по вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве 

опоры. 

Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста. 

Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве образца 

предъявить своё сочинение. 

5. Орфографическая подготовка. 

Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание 

уделяется словам на изучаемое правило. 

6. Самостоятельное написание 

сочинения. Самопроверка. 

7. Совершенствование написанного текста, исправление ошибок. 

1. Система оценивания сочинения 

Основные критерии оценки за сочинение: 

Оценка Содержание и речь 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме 
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 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. 

«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. 

«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 употребляемы 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. 

«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 случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Перечень проверяемых предметных результатов 

Код Проверяемые элементы содержания 

1.2 Художественный образ  

1.4 Литературные роды и жанры  

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

образ автора, автор-повествователь, литературный герой 
 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении 

 

Контрольная сочинение №1 по литературе 1 половины 20 века 11 класс 

Напиши сочинение на тему «Будущее в пьесах А.П. Чехова и М. Горького». Для 

работы над сочинением нужно хорошо ориентироваться в ключевых произведениях 

каждого писателя – пьесах «Вишневый сад» и «На дне». 

Во вступлении порассуждай: что такое будущее? С чем обычно связаны мысли о 

будущем в жизни людей (планы, надежды, мечты, вера)? Подумай, какими 

характеристиками в целом человек может наделять слово «будущее». 

Один из критиков писал: «Главное невидимое действующее лицо в чеховских 

пьесах, как и во многих других его произведениях, – беспощадно уходящее время». 

Анализируя будущее в пьесе «Вишневый сад», задумайся: из чего складывается ощущение 

времени в пьесе, какие знаки указывают на ход времени? Время разных персонажей пьесы 

измеряется Чеховым по-разному: какие точки отсчета времени имеют Раневская, Лопахин, 

Фирс, Аня, Гаев? Какие указания на будущее время присутствуют в пьесе? В какие 

эмоциональные оттенки окрашены ожидания героев? 

Переходя к пьесе М. Горького, ответь на вопросы: есть ли будущее у «бывших 

людей»? Какое оно? М. Горький изображает дно жизни и дно души: а есть ли у его героев 

шанс оттолкнуться от дна? «Утрата надежд вызвала смерть его души», - сказал Горький о 

судьбе Актера. Как тему будущего раскрывает финальная сцена пьесы? Как тему будущего 
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можно проинтерпретировать в знаменитых строках, прочитанных Актером: «Господа! Если 

к правде святой / Мир дорогу найти не умеет, – / Честь безумцу, который навеет / 

Человечеству сон золотой!»? 

Сделай вывод: есть ли планы, надежды, мечты у героев пьес А.П. Чехова и М. 

Горького? Какое будущее ждет миры пьес драматургов? 

Сочинение является домашним. На работу с черновиком нужно выделить 

примерно 2 часа. Объем твоего сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, 

но не менее 200 слов. 

Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи. 

Структура КИМ 

Сочинение по пьесам А.П. Чехова и М. Горького соответствует содержательному 

разделу «Художественный мир русской драматургии начала XX века». 

Учащимся предлагается написать сочинение на тему «Будущее в пьесах А.П. Чехова и 

М. Горького». 

Сочинение является домашним. Ориентировочное время выполнения работы – 2 

часа. 

Рекомендуемый объем сочинения –250-350 слов, но не менее 200 слов. 

Критерии оценивания сочинения 

Критерий 1 («Соответствие сочинения теме и её раскрытие») является главным. Если 

при проверке работы учитель по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения сочинения следует учитывать объём написанного текста. 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество ошибок для 

каждого балльного уровня не меняется. 

Баллы Критерии 

1.  Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 Сочинение написано на заданную тему, 
тема раскрыта глубоко, многосторонне 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но 
односторонне 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 
поверхностно 

0 Тема не раскрыта 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 
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3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют 

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 
авторская позиция не искажена, 
допущены одна-две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для раскрытия темы 

сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, авторская позиция не 
искажена, 
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 

0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), 

ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(- 

ий)) допущено четыре или более фактических ошибок, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена 

3. Сопоставление произведений 

2 Произведения убедительно сопоставлены в направлении, заданном темой 
сочинения 

1 Произведения поверхностно, формально сопоставлены в заданном 
направлении анализа 

0 Не проведено сопоставления произведений в заданном направлении анализа 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для 
анализа текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в 
использовании понятий отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для 

анализа текста произведения(-ий), 
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, 
или допущено более одной ошибки в использовании понятий 

3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части 

логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений 
последовательности и необоснованных повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части 

логически связаны между собой, НО внутри смысловых частей есть нарушения 
последовательности и необоснованные повторы 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО есть нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, 
И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены 
грубые нарушения последовательности частей высказывания, 

существенно затрудняющие понимание смысла сочинения 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 

2 Допущено две-три речевые ошибки 

1 Допущено четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение – 16 

 

Таблица перевода первичного балла в отметку 

«2» «3» «4» «5» 
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0 – 5 6 - 8 9 - 12 13 - 16 

 При оценивании сочинения учитель может оценить и правописную грамотность ученика, 

при этом при выставлении отметки необходимо руководствоваться Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку.  

В этом случае оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал следующим образом: 

за содержание – в предмет «Литература», за грамотность – в предмет «Русский язык». 

Критерии оценивания сочинения в соответствии с Нормами оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по русскому языку 

«5» Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 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» Допускаются: 

4 орфографические  и  4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки  и  5  пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Допускаются: 

7 орфографических и 7  пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8  пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке грамотности следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4— 

6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

2. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных, негрубых 

и повторяющихся ошибках. 

 Контрольная сочинение №2 по произведениям ВОВ 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Концептуальные подходы к формированию КИМ для 10 класса по литературе 

определялись спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 нормативным 

документом. Намеченный во ФГОС среднего общего образования компетентностный 

подход отразился в содержании работы. Сочинение проверяет читательскую, 

литературоведческую и коммуникативную компетенции обучающихся: степень 
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сформированности умения характеризовать социокультурные особенности эпохи создания 

литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; анализировать нравственно-философские воззрения автора, 

нашедшие отражение в его произведении; характеризовать особенности сюжета, 

композиции; выявлять роль изобразительно-выразительных средств; пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; создавать связный письменный текст на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка. 

Структура КИМ 
Сочинение по произведениям ВОВ 

Сочинение является домашним. Ориентировочное время выполнения работы – 2 часа. 

Рекомендуемый объем сочинения –250-350 слов, но не менее 200 слов. 

Критерии оценивания сочинения 

Критерий 1 («Соответствие сочинения теме и её раскрытие») является главным. Если 

при проверке работы учитель по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается 

невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения сочинения следует учитывать объём написанного текста. 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в 

подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество ошибок для 

каждого балльного уровня не меняется. 

Баллы Критерии 

2.  Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 Сочинение написано на заданную тему, 
тема раскрыта глубоко, многосторонне 

2 Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но 
односторонне 

1 Сочинение написано на заданную тему, но тема раскрыта 
поверхностно 

0 Тема не раскрыта 

2. Привлечение текста произведения для аргументации 

3 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция не искажена, 
фактические ошибки отсутствуют 

 2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция не искажена, 
допущены одна-две фактические ошибки 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для раскрытия темы 

сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, авторская позиция не 
искажена, 
И/ИЛИ допущены три фактические ошибки 
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0 Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий), 

ИЛИ при аргументации (с любым уровнем привлечения текста произведения(- 

ий)) допущено четыре или более фактических ошибок, 
И/ИЛИ авторская позиция искажена 

3. Опора на теоретико-литературные понятия 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для 
анализа текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в 

использовании понятий отсутствуют 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для 

анализа текста произведения(-ий), 
И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, 
или допущено более одной ошибки в использовании понятий 

4. Композиционная цельность и логичность 

3 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части 
логически связаны, внутри смысловых частей нет нарушений 
последовательности и необоснованных повторов 

2 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его смысловые части 

логически связаны между собой, НО внутри смысловых частей есть нарушения 

последовательности и необоснованные повторы 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО 
есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями, И/ИЛИ 

мысль повторяется и не развивается 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены 

грубые нарушения последовательности частей 
высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла сочинения 

5. Соблюдение речевых норм 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 

2 Допущено две-три речевые ошибки 

1 Допущено четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение – 14 

Таблица перевода первичного балла в отметку 

«2» «3» «4» «5» 

0 – 4 5 - 7 8 - 11 12 - 14 

 При оценивании сочинения учитель может оценить и правописную грамотность 

ученика, при этом при выставлении отметки необходимо руководствоваться Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку.  

В этом случае оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал следующим 

образом: за содержание – в предмет «Литература», за грамотность – в предмет «Русский 

язык». 

Критерии оценивания сочинения в соответствии с Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку 

«5» Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 



75 
 

«4» 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» Допускаются: 

4 орфографические  и  4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические ошибки  и  5  пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 
грамматические ошибки 

«2» Допускаются: 

7 орфографических и 7  пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8  пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке грамотности следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4— 

6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

1. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных, негрубых 
и повторяющихся ошибках. 

Напиши сочинение на следующую тему: «Произведения Великой Отечественной 

войны, раскрывающие глубину великой трагедии». 

Данная тема – повод для глубоких размышлений о философской стороне 

произведений художественной литературы. 

В сочинении порассуждай: что помогает, а что мешает человеку стать счастливым 
человеком? Согласен ли ты лично с таким определением счастья? Сочинение является 
домашним. На работу с черновиком нужно выделить примерно 2 часа. Объем твоего 
сочинения – 2 – 2,5 страницы, это примерно 250-350 слов, но не менее 200 слов. 

Помни, что каждая часть работы должна соответствовать теме. Раскрой тему 

сочинения полно и многосторонне. Для аргументации обязательно нужно привлекать текст 

на уровне анализа важных для раскрытия темы фрагментов, образов, микротем, деталей. 

Используй теоретико-литературные понятия для анализа произведения. Высказывание 

должно быть логичным и соответствовать нормам речи. 

Искренне желаем тебе вдохновенного, творческого труда! 

Методика работы над сочинением 

Работа над сочинением делится на 3 этапа: 

- Накопление материала. 
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Наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, рассматривание картин, просмотр фильмов, 

спектаклей, чтение литературы. 

- Отбор и систематизация материала. 

Беседа, обсуждение, выделение существенного, составление плана, отдельные записи, 

подготовка лексики и т.д. 

- Словесное, речевое оформление сочинения. 

Составление самого текста, его запись, совершенствование, исправление ошибок самими 

учащимися, проверка. 

Таким образом, урок написания сочинения – своего рода итог проделанной работы. 

Первый и второй этапы выходят за рамки написания сочинения. Возможно 

предварительное составление плана сочинения. Подготовительная работа до написания 

сочинения даёт возможность на уроке организовать более глубокую работу над текстом, 

его совершенствование. 

Методика проведения урока включает: 

1. Сообщение темы и задач предстоящего сочинения. 

На данном этапе необходимо вызвать интерес, восстановить мотивы, желание выразить 

свои мысли, создать хорошее настроение. 

2. Беседа с целью упорядочения или накопления материала. 

Необходимо активизировать всех учащихся, восстановить в памяти накопленный 

материал или обеспечить его получение. 

3. Составление плана или его уточнение. 

4. Речевая подготовка текста. 

Составление отдельных словосочетаний, предложений или отдельных фрагментов 

текста по вопросам учителя. Лучшие варианты можно записать на доске в качестве 

опоры. 

Устное составление, рассказывание и обсуждение вариантов текста. 

Коллективное или индивидуальное (1 – 2 ученика), учитель может в качестве образца 

предъявить своё сочинение. 

5. Орфографическая подготовка. 

Запись на доске и орфографический разбор отдельных слов. Особое внимание 

уделяется словам на изучаемое правило. 

6. Самостоятельное написание 

сочинения. Самопроверка. 

7. Совершенствование написанного текста, исправление ошибок. 

Основные критерии оценки за сочинение: 

Оценка Содержание и речь 

«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. 
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«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. 

«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 употребляемы 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. 

«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 случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

 Перечень проверяемых предметных результатов 

Код Проверяемые элементы содержания 

1.2 Художественный образ  

1.4 Литературные роды и жанры  

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 
образ автора, автор-повествователь, литературный герой 

 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении 

 

 

2.1.3.Английский язык  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

образования разработана на основе ФГОС СОО, ФОП. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом 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. 

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

10 – 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 - 11 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
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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 профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

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

соревнования, Олимпийские игры. 

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, 

учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и 

другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

⁃ диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

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

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

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

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

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 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. 

Объём диалога – до 9 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), 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. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной 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 её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 
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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). 

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

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

⁃ заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

⁃ написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 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, объём сообщения – 

до 140 слов; 

⁃ создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с 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, объём – 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, объём текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, 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 
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связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -

en;  

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

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

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного 

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a 

run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 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).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения 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.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 



82 
 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

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). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён 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, 

неопределённые 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 
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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 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

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  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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:  

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; 



84 
 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России 

и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

3) духовно-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; 

убеждённость 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, 

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;  
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 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 своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

⁃ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

⁃ устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

⁃ определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

⁃ выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

⁃ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

⁃ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

⁃ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

⁃ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

⁃ владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и 
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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 её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

⁃ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

⁃ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

⁃ 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. 

Работа с информацией: 

⁃ 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 учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

⁃ оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

⁃ 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

⁃ развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

⁃ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

⁃ самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

⁃ давать оценку новым ситуациям; 

⁃ делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

⁃ оценивать приобретённый опыт; 

⁃ способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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Самоконтроль 

⁃ давать оценку новым ситуациям;  

⁃ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

⁃ использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 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 своё право и право других на ошибку; 

⁃ развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

⁃ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива;  

⁃ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

⁃ оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 - 11 класса обучающийся научится: 

1) 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 (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

⁃ устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 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 
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проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

⁃ читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 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 (объём сообщения – до 140 слов); 

⁃ создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов);  

⁃ заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов). 

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 объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) 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. 

5) 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 путём соединения основ существительных (football);  

⁃ сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

⁃ сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

⁃ сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
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⁃ сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

⁃ сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

⁃ с использованием конверсии: 

⁃ образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

⁃ имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

⁃ глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

⁃ глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

⁃ 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 определённом 

порядке;  

⁃ предложения с начальным It;  

⁃ предложения с начальным There + to be;  

⁃ предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel;  

⁃ предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

⁃ предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

⁃ сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

⁃ сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

⁃ сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

⁃ сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

⁃ условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

⁃ все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

⁃ повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

⁃ 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 
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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); 

⁃ определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

⁃ имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

⁃ неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

⁃ притяжательный падеж имён 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;  

⁃ неопределённые 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. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

⁃ знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

⁃ знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 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 родной̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

⁃ проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 

⁃ 7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств:  

⁃ использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую 

и контекстуальную догадку;  

⁃ владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

⁃ сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

⁃ использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;  

⁃ участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

⁃ соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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10 -  11 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 
ЭЦОР 

 Всего  

 

Контр 

работы  

Практ 

работы  

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 17   1   

Библиотек

а ЦОК 

https://m.e

dsoo.ru/14

2c7e77 

2 
Внешность и характеристика 

человека, литературного персонажа 
 4     

3 

Здоровый образ жизни и забота о 

здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных 

привычек 

 8     

4 

Школьное образование, школьная 

жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. 

Подготовка к выпускным экзаменам. 

Выбор профессии. Альтернативы в 

продолжении образования 

 10     

5 

Место иностранного языка в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в 

современном мире 

 6     

6 

Молодежь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Участие 

молодежи в жизни общества. Досуг 

молодежи: увлечения и интересы. 

Любовь и дружба 

 6     

7 

Роль спорта в современной жизни: 

виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, 

Олимпийские игры 

 5     

8 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам 

 8   1    

9 

Вселенная и человек. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в 

городской/сельской местности 

 18     

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, социальные 

сети и т.д.). Интернет-безопасность 

 5     

11 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, 

 8     

https://m.edsoo.ru/142c7e77
https://m.edsoo.ru/142c7e77
https://m.edsoo.ru/142c7e77
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регионы; система образования, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и 

популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории 

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, 

спортсмены, актеры и т.д. 

 7   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   3   0   

Оценочный материал по предмету 

10 класс 
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11 класс 
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Форма проведения: письменная работа с развернутым решением. 

Распределение заданий по видам проверяемых умений, способам действий и уровням сложности. 

№ 

задания 

Проверяемые умения и способы действий Уровень 

сложности 

1 Понимать на слух основное содержание аутентичных текстов базовый 

2 Читать аутентичные текст с использованием различных 

стратегий \ видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей. 

базовый 

3 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслужи 

вающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы. 

базовый 

4 Распознавать и употреблять в речи изученные грамматические 

структуры 

базовый 

5 Знание лексических единиц изученной темы, и реплик-клише 

речевого этикета, соответствующих тематике общения 

базовый 

Кодификатор элементов содержания 

№ задания Код элемента 

содержания 

Проверяемые умения и способы действий 

1 2.2. Извлечение необходимой информации из различных аудиотекстов 

2 2.3 Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта 

3 3.4 Лексическая сочетаемость 

4 3.3 Использование изученных грамматических структур 

5 1.1 Умение вести диалог в предлагаемых условиях обшения 

Инструкция по проверке работы: 0 баллов – неправильный ответ 1 балл – правильный ответ 

Количество баллов зависит от количества заданий в работе. 

Перевод баллов:50%-74%-выполненной работы «3», 75%-90%-выполненной работы «4», 91%-

100%-выполненной работы «5» 

2.1.4. Математика (базовый уровень) 
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2.1.4.1. Пояснительная записка 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.   

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.  

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 учащихся на доступном для них 

уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества;  развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, 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.   

Основные линии содержания курса математики в 10–11 классах: «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.  

В учебном плане на изучение математики на базовом уровне в 10 –11 классах отводится 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 учебных часов.  

2.1.4.2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета представлено в соответствующих разделах учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:   

Гражданское воспитание:   

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением.   

Патриотическое воспитание:   

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики.   

Духовно-нравственного воспитания:   

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего.   

Эстетическое воспитание:   
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эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства.   

Физическое воспитание:   

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Трудовое воспитание:   

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических задач 

математической направленности.   

Экологическое воспитание:   

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем; ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.   

Ценности научного познания:   

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; готовностью 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.   

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями.   

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  

Базовые логические действия:   

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 учётом самостоятельно выделенных критериев).   

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, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
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объектами, явлениями, процессами; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.   

Работа с информацией:   

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 её в различных формах, иллюстрировать 

графически;  оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям.   

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся.   

Общение:   

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 учётом задач презентации и особенностей 

аудитории.   

Сотрудничество:   

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.   

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:   

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации.  

Самоконтроль:   

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей;  оценивать соответствие 

результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов 

деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.   

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены по 

годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах рабочей программы.  

2.1.4.3. Алгебра и начала математического анализа (учебный курс) 

2.1.4.3.1. Пояснительная записка 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых 

в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную 
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базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое 

и абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения курсов информатики, 

обществознания, истории, словесности. В рамках данного курса учащиеся овладевают 

универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в 

математической форме.   

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 

находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения алгебры и начал математического анализа в старшей школе учащиеся 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.  

Согласно учебному плану в 10 –11 классах изучается учебный курс «Алгебра и начала 

математического анализа», который включает в себя следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», «Функции и графики», «Начала 

математического анализа» и «Множества и логика».   

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне отводится не менее 2 учебных часов в неделю в 10 классе и не менее 3 учебных часов в 

неделю в 11 классе, всего за два года обучения – не менее 170 учебных часов.  

2.1.4.3.2. Содержание учебного курса 

10 класс 

Числа и вычисления Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, 

преобразования числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни.   

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с 

действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений.   

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных.   

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.   

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. Чётные и нечётные функции.   

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и 

график корня n-ой степени.   
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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.   

11 класс 

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, 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.  

2.1.4.3.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса   

10 класс 

Числа и вычисления   

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты.   

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами.   

Выполнять приближённые 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   
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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: чётность и нечётность 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.   

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.   

11 класс 

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 её решение; использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач.   

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств.   

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры.   
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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 Ньютона–

Лейбница.   

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа.  

2.1.4.4. Геометрия 
Пояснительная записка 

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.   

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основного общего образования. 

Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить общие математические умения, 

связанные со спецификой геометрии и необходимые для жизни в современном обществе. Кроме 

этого, они имеют возможность изучить геометрию более глубоко, если в дальнейшем возникнет 

необходимость в геометрических знаниях в профессиональной деятельности.   

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих задач. 

Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10 –11 классах 

являются:   

• формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание  

• её взаимосвязи с окружающим миром;   

• формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления 

окружающего мира;   

• формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения;   

• овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных 

фигур;   
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• 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 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 является включение в курс стереометрии в 

начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определённым 

образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и 

пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета.  

В учебном плане на изучение геометрии отводится не менее 2 учебных часов в неделю в 

10 классе и 1 учебного часа в неделю в 11 классе, всего за два года обучения не менее 102 

учебных часов.  

Содержание учебного курса 

10 класс 

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 трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. Углы 

с сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. Параллельность 

плоскостей: параллельные плоскости; свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.   

Многогранники   

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые 

многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма; грани и основания 

призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника; правильная призма и правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. Симметрия в пространстве: симметрия относительно 
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точки, прямой, плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных 

многогранниках. Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о 

боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, 

призмы. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел.  

11 класс 

Тела вращения   

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось; 

площадь боковой и полной поверхности. Коническая поверхность, образующие конической 

поверхности, ось и вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая 

и ось; площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и высота; 

основания и боковая поверхность. Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь 

сферы. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Комбинации тел 

вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы; сфера, вписанная в 

многогранник, или тело вращения. Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема 

об объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём 

шара и площадь сферы. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел. Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно 

оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.   

Векторы и координаты в пространстве   

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи 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 учебного курса  

10 класс   

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость.   

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач.   

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.   

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.   
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Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.   

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 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 объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников.   

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры.   

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию 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.   

11 класс 

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 объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул.   

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.   

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел.   

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов.   

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.   
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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.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п   
Наименование разделов и тем программы    

Количество часов 

ЭЦОР 
Всего   

Контр 

работы   

Практ 

работы   

1  Введение в стереометрию  10        

https://resh.edu.r

u/subject/17/10/ 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/ 

  

  

  

  

 

2  
Прямые и плоскости в пространстве.  
Параллельность прямых и плоскостей  

 12    1     

3  Перпендикулярность прямых и плоскостей   12       

4  Углы между прямыми и плоскостями   10    1     

5  Многогранники   11    1     

6  Объёмы многогранников   9    1     

7  
Повторение: сечения, расстояния и углы  

 3       

Итоговые контрольные работы   1    1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68    5    0     

11 класс 
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№  

п/п   
Наименование разделов и тем программы    

Количество часов 

ЭЦОР 
Всего   Контр 

работы   

Прак 

работы   

1  Тела вращения   12        

https://resh.edu.r

u/subject/17/10/ 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/ 

  

2  Объёмы тел    5    1     

3  Векторы и координаты в пространстве   10    1     

4  Повторение, обобщение, систематизация знаний   6        

Итоговые контрольные работы   1   1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34    3    0     

Оценочные материалы по учебному предмету  

Входная контрольная работа  по геометрии 10 класс. 

Контрольная работа предназначена для определения уровня образовательных достижений 

учащихся 10 класса. 

Работа составлена из 8 заданий базового уровня сложности Максимальное количество баллов, 

которые может набрать учащийся, правильно выполнивший 8 заданий, составляет 8 баллов. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут.  

Максимальное количество баллов, которые может набрать учащийся, правильно выполнивший 8 

заданий, составляет 8 баллов 

Отметка «2 » от 0 до 3 баллов 

Отметка «3 » от 4 до 5 баллов 

Отметка «4 » от 6 до 7 баллов 

Отметка «5 » 8 баллов 

Обобщённый план варианта контрольной работы по математике для 10 класса. 

№ п/п Уровень 

сложности 

Проверяемые умения Максимальный балл 

за задание 

1 Базовый Формула Герона. Уметь выполнять 

вычисления и преобразования. 

1 

 

2 Базовый Теорема Пифагора. Уметь применять тео 

рему Пифагора для нахождения неизвестной 

стороны прямоугольного треугольника 

1 

3 Базовый Уметь устанавливать соответствие между 

величинами и их значениями. 

1 

4 Базовый Площадь параллелограмма. Уметь 

находить площадь параллелограмма, 

применять формулу для нахождения 

неизвестных элементов. 

1 

5 Базовый Площадь трапеции. Уметь находить 

площадь трапеции, изображенной на 

клетчатой бумаге. 

1 

6 Базовый Свойство вписанных углов, опирающихся 

на одну дугу. Уметь находить неизвестные 

углы. 

1 

7 Базовый Свойства равнобедренного треугольника. 

Теорема Пифагора. 

1 



107 
 

8 Базовый Сумма углов выпуклого четырехугольни 

ка. Свойства равнобедренного 

треугольника. 

1 

1.  

2.  

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

5.  

6.  
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7.  

 

Полугодовая контрольная работа по геометрии 10 класс. 

Контрольная работа проводится с целью: 

1. Выявить уровень усвоения обучающимися курса геометрии 10 класса (полугодие) 

2. Оценить достижения десятиклассников базового уровня подготовки, 

соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования. 

3. Спрогнозировать дальнейшее обучение учащихся 10 класса с внесением 

корректив в дальнейший процесс обучения. 

1. Характеристика структуры и содержания работы. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 направлена на проверку овладения содержанием темы на уровне базовой 

подготовки. Эта часть содержит 8 заданий (с 1 по 8) с выбором ответа или кратким 

ответом (без записи решения). 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на повышенном и 

высоком уровнях. Эта часть содержит 3 задания (с 9 по 11) разного уровня 

сложности, требующих развернутого ответа (с записью решения). 

На выполнение работы по алгебре дается 40 минут. 

По результатам выполнения работы выставляется две оценки: рейтинг-сумма баллов за 

верно выполненные задания первой и второй частей и отметка «2», «3», «4» или «5». 

Задания №1-№8 считаются выполнены верно, если учащийся правильно 

записал ответ. Задания №9-№11 считаются выполненными верно, если 

учащийся: 

• выбрал правильный ход решения, 

• из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, 

• все логические шаги решения обоснованы, 

• правильно выполнены чертежи, 
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• правильно выполнены все вычисления. 

Если при верном ходе решения задачи допущена ошибка, не носящая 

принципиального характера, и не влияющая на общую правильность хода решения, 

то в этом случае учащемуся засчитывается балл, который на один балл меньше 

указанного. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-9 10-11 12-14 

1 часть 

1. Выберите неверные высказывания: 

1) Если три прямые имеют общую точку, то они лежат в одной плоскости. 

2) Прямая, пересекающая две стороны треугольника, лежит в плоскости этого 

треугольника. 

3) Две плоскости могут иметь только две общие точки. 

4) Три попарно пересекающиеся в разных точках 

прямые, лежат в одной плоскости. 

Ответ:   

2. Точки М, Р, К – середины ребер DA, DB, DC 

тетраэдра DABC. Назовите прямую, 

параллельную плоскости FBC. 

Ответ:   

3. Выберите верные высказывания: 

1) Две прямые в пространстве называются параллельными, если они не пересекаются. 

2) Если одна из двух параллельных прямых параллельна плоскости, то другая 

прямая либо так же ей параллельна, либо лежит в этой плоскости. 

3) Существует такая прямая, которая лежит в плоскости и параллельна 

прямой, пересекающей данную плоскость. 

4) Скрещивающиеся прямые не имеют общих точек. 

Ответ:   

4. Точки А и D – середины ребер 

параллелепипеда. Выберите 

верные высказывания: 

1) Прямые СD и MN скрещивающиеся. 

2) Прямые АВ и MN лежат в одной плоскости. 

3) Прямые СD и MN пересекаются. 

4) Прямые АВ и СD скрещивающиеся. 

Ответ:   

5. Выберите верные высказывания: 

1) Прямая пересекает параллельные 

плоскости под разными углами. 

2) Две прямые, перпендикулярные к одной плоскости, параллельны. 

3) Длина перпендикуляра меньше длины наклонной, проведенной из той же точки. 

4) Две скрещивающиеся прямые могут быть перпендикулярными к одной плоскости. 

Ответ:   
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6. Через сторону АВ треугольника АВС проведена плоскость, 

перпендикулярная к стороне ВС. Определите вид треугольника 

относительно углов. 

1) остроугольный 2) прямоугольный 3) тупоугольный 

7. АВСD – параллелограмм; 

КВ ⊥ АВС; DС ⊥ CK; AC = 10. Найдите BD. 

1) 20 2) 15 3) 40 4) 10 

8. На рисунке МВ ⊥ АВС; ВАС = 300; АС = МС = 4.
 

Найдите угол между МС и плоскостью АМВ. 

1) 300 2) 600 3) 900 4) 450 

2 часть 

8. В тетраэдре DАВС АВ = ВС = АС = 20; DA = DB = DC = 40. Через 

середину ребра АС плоскость, параллельная АD и ВC. Найдите 

периметр сечения. 

9. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны рёбра AB = 5, AD 

= 4, AA1 = 9. Точка О принадлежит ребру ВВ1 и делит его в отношении 4 : 5, 

считая от вершины В. Найдите площадь сечения этого параллелепипеда 

плоскостью, проходящей через точки А, О и С1. 

10. Ребра тетраэдра равны 1. Найдите площадь сечения, проходящего через 

середины четырех его ребер. 

Годовая контрольная работа по геометрии, 10 класс. 

1. Назначение КИМ контрольной работы по математике в 10 классе – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки по геометрии обучающихся 10-х 

классов. 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 направлена на проверку овладения содержанием темы на уровне базовой 

подготовки. Эта часть содержит 4 заданя (с 1 по 4) с кратким ответом (без записи 

решения). 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на повышенном и высоком 

уровнях. Эта часть содержит 2 задания (с 5 по 6) повышенного уровня сложности, 

требующих развернутого ответа (с записью решения). 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

По результатам выполнения работы выставляется две оценки: рейтинг-сумма баллов 

за верно выполненные задания первой и второй частей и отметка «2», «3», «4» или «5». 

Задания №1-№4 считаются выполнены верно, если учащийся правильно 

записал ответ. Задания №5-№6 считаются выполненными верно, если 

учащийся: 

• выбрал правильный ход решения, 

• из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, 

• все логические шаги решения обоснованы, 

• правильно выполнены чертежи, 

• правильно выполнены все вычисления. 
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Если при верном ходе решения задачи допущена ошибка, не носящая 

принципиального характера, и не влияющая на общую правильность хода решения, 

то в этом случае учащемуся засчитывается балл, который на один балл меньше 

указанного 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 
баллы 1 1 1 1 2 2 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

 

Тестовый балл 1-2 3-4 5-6 7-8 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

Обобщённый план варианта контрольной работы по геометрии для 10 класса 

 

№ зада 

ния  

Основные проверяемые злементы и умения. Уровень 

сложности 

задания 

Кол-во 

баллов  

1 Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в 

пространстве. Уметь находить диагональ 

прямоугольного параллелепипеда. 

Б 1 

  

2 Правильная n-угольная призма. Уметь находить 

площадь боковой поверхности призмы. 

Б 1 

3 Правильная n-угольная пирамида. Уметь находить 

неизвестные элементы пирамиды. 

Б 1 

4 Правильная n-угольная пирамида. Уметь находить 

площадь боковой поверхности пирамиды. 

Б 1 

5 Правильная n-угольная пирамида. Сечения 

пирамиды. Уметь находить площадь сечения. 

П 2 

6 Прямоугольный параллелепипед. Угол между 

прямыми в пространстве, угол между плоскостями. 

Уметь находить углы в пространстве. 

П 2 

Часть 1 

1. В прямоугольном параллелепипеде 

 известно, что , 

,  Найдите длину диагонали 

. 

2. Найдите площадь боковой поверхности правильной 

шестиугольной призмы, сторона основания которой равна 5, 

а высота – 10. 

3. В правильной четырехугольной пирамиде  точка 

– центр основания,  – вершина, , . 

Найдите боковое ребро . 

4. В правильной треугольной пирамиде SABC точка L — середина ребра AC, S — 

вершина. 

Известно, что А B = 5, а SL = 6. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 
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Часть 2 

 

5. Площадь боковой поверхности правильной четырёхугольной пирамиды 

SABCD равна 108, а площадь полной поверхности этой пирамиды равна 144. 

Найдите площадь сечения, проходящего через вершину S этой пирамиды и 

через диагональ её основания. 

 

6. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда 

ABCDA1B1C1 D1 равны 3 и 4, боковое 

ребро – 6. На ребре 

DD1 выбрана точка К так, что делит ее в отношении 2:1 считая отвершины D. 

Найдите: а) угол между прямыми АК и б) угол между плоскостями АКС и АВС. 

В1С1 ; 

 Входная контрольная работа по геометрии 11 класс. 

Контрольная работа предназначена для определения уровня 

образовательных достижений учащихся 11 класса. 

Работа составлена из 6 заданий базового уровня сложности Максимальное 

количество баллов, которые может набрать учащийся, правильно 

выполнивший 6 заданий, составляет 6 баллов. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. Критерии оценивания 

контрольной работы 

Максимальное количество баллов, которые может набрать учащийся, правильно 

выполнивший 6 заданий, составляет 6 баллов 

Отметка «2 » от 0 до 1 балла 

Отметка «3 » от 2 до 3 баллов 

Отметка «4 » от 4 до 5 баллов 

Отметка «5 » 6 баллов 

1. Обобщённый план варианта контрольной работы по геометрии для 11 класса. 
№ 

п/п 

Уровень 

сложности 

Проверяемые умения Максималь

ный балл  

1 Базовый Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Площадь поверхности параллелепипеда. Уметь находить диагональ 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 

2 Базовый Уметь находить площадь поверхности многогранника. 1 

3 Базовый Правильная треугольная пирамида. Уметь находить площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

1 

4 Базовый Уметь строить сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через 3 

точки. 

1 

5 Базовый Правильная шестиугольная призма. Уметь находить расстояние между 

точками в пространстве. 

1 

 

6 Базовый .Перпендикуляр к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Расстояние между точкой и прямой в пространстве. 

1 

1.Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной 

вершины, равны 1, 2. Площадь поверхности параллелепипеда равна 16. 

Найдите его диагональ. 
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1. Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке 

(все двугранные углы прямые). 

 

2. В правильной треугольной пирамиде SABC точка L — середина ребра AC, S 

— вершина. Известно, что BC = 6, а SL = 5. Найдите площадь боковой поверхности 

пирамиды. 

 

3. Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки М,N,К . 

 

4. В правильной шестиугольной призме 

 все ребра равны  Найдите расстояние между точками  и  

5. В равностороннем треугольнике АВС АВ=6 см, ВК- 

перпендикуляр к плоскости треугольника и равен 13 см. Найдите 

расстояние от точки К до прямой АС. 

Полугодовая контрольная работа по геометрии 11 класс. 

Выявить уровень усвоения обучающимися курса геометрии 11 класса (полугодие) 

Оценить достижения учащихся базового уровня подготовки, соответствующего 

Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования. 

Спрогнозировать дальнейшее обучение учащихся 11 класса с внесением 

корректив в дальнейший процесс обучения. 

Работа составлена из 6 заданий базового уровня сложности Максимальное 

количество баллов, которые может набрать учащийся, правильно выполнивший 

6 заданий, составляет 6 баллов. 

Продолжительность контрольной работы 

На выполнение работы по геометрии дается 40 минут. 

Каждое верно выполненное задание № 1-6 оцениваются 1 баллом. 
 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-2 3-4 5 6 

1. Обобщенный план варианта диагностической работы по алгебре 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Уровень сложнос 

ти задания 

1 Векторы и координаты в пространстве. Б 

2 Формула для нахождения координат середины отрезка. Б 
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3 Скалярное произведение векторов. Б 

4 Координаты вектора. Формула для нахождения модуля 

вектора. 

Б 

5 Цилиндр, его элементы и сечения. Площадь полной 

поверхности цилиндра. 

Б 

6 Конус и его элементы. Площадь полной поверхности 

конуса. 

Б 

2. Ответы. 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

а (-5;5;12) 0 3 96п 16п 

1. Какая из перечисленных точек лежит в YOZ: 

а) А(0;1;1);  б) С(-1;0;5); в) В(1;2;0);  г) D(1;1;2); 

2. Точка М – середина отрезка АВ. Найдите координаты точки В, если  А(1;3; -2), М 

(-2;4;5). 

3. Найдите скалярное произведение векторов а (1,-1,2) в (-1,1,1) 

4. Найдите модуль вектора АВ, если А (5,-1,3) и В (2,-1,3). 

5. Осевое сечение цилиндра – квадрат площадью 64 см2. Найдите площадь 

полной поверхности цилиндра. 

6. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 600 и 

равна 4 см. Найдите площадь полной поверхности конуса. 

Итоговая контрольная работа по геометрии для 11 класса. 

Диагностическая контрольная работа предназначена для определения уровня 

образовательных достижений учащихся 11 класса. 

Работа составлена из 5 заданий базового уровня сложности Максимальное 

количество баллов, которые может набрать учащийся, правильно 

выполнивший 5 заданий, составляет 5 баллов. 

На выполнение  работы отводится 40 минут. 

Задания базового уровня сложности оцениваются по 1 баллу. Максимальный 

балл за работу составляет 5 баллов. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-2 3 4 5 

1. Обобщённый план варианта контрольной работы по математике для 11 класса 

 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

1 Прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности 

параллелепипеда. 

Б 

2 Шар и его элементы. Площадь поверхности шара. Б 

3 Правильная шестиугольная призмы. Площадь боковой 

поверхности призмы. 

Б 

4 Правильная шестиугольная пирамида. Площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

Б 

5 Цилиндр, вписанный в правильную четырехугольную Б 
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 призму. Площадь боковой поверхности призмы.  

Итоговая контрольная работа по 

геометрии 11 класса. 

№1. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 

равны 3 и 4. 

Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 94. Найдите третье 

ребро, выходящее из той же вершины. 

№2. Площадь большого круга шара равна 17. Найдите площадь поверхности шара 

 

№3. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной 

призмы, сторона основания которой равна 3, а высота — 7 

 

№4. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 96, 

боковые ребра равны 50. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамид 

 

№5. Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус 

основания и высота которого равны 7. Найдите площадь боковой поверхности 

призмы. 

 

 

 

 

          2.1.4.5. Вероятность и статистика 

Пояснительная записка 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе.  

В учебном плане на изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 

отводится 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных 

часов.  

Содержание учебного курса 

10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов.   



116 
 

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.   

11 класс 

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.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

10 класс 

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.   

11 класс 

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.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   
Всего   

Контр 

работы   

Практ 

работы   

1  
Представление данных и описательная  

статистика  
 4         

2  
Случайные опыты и случайные 

события, опыты с равновозможными 

элементарны ми исходами  
 3      1     

3  
Операции над событиями, сложение 

вероятностей  
 3         

4  
Условная вероятность, дерево 
случайного опыта, формула полной 

вероятности и независимость событий  
 6         

5  Элементы комбинаторики   4         

6  Серии последовательных испытаний   3      1     

7  Случайные величины и распределения   6         

8  Обобщение и систематизация знаний   3         

Итоговые контрольные работы   2   2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34    2    2     

11класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и 

темпрограммы   

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   
Всего   Контр 

работы   

Практ 

работы   

1  
Математическое ожидание случайной 

величины  
 4         

2  
Дисперсия  и стандартное отклонение 

случайной величины  
 4      1     

3  Закон больших чисел   3      1     

4  
Непрерывные случайные величины 

(распределения)  
 2         

5  Нормальное распределения   2      1     

6  
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний  
 17         

Итоговые контрольные работы   2   2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34    2    3     

2.1.6.5. Оценочный материал  

Итоговая контрольная работа 10 класс 

1 вариант 

1. Задумано двузначное число. Найдите вероятность того, что обе цифры этого числа 

одинаковы. 

2. Брошены две игральные кости.Найдите вероятность того,что сумма выпавших очков равна 6. 

3. На карточках выписаны цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Наугад берут пять карточек и выкладывают 

их в ряд. Какова вероятность того, что получится нечетное число, большее чем 40000? 
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4. На полке случайным образом в стопку сложены компакт-диски, из которых 5 с играми и 4 с 

фильмами. Какова вероятность, что диски с играми не перемешаны с дисками с фильмами? 

5. В ящике лежат 12 красных, 8 зеленых и 10 синих шаров, одинаковых на ощупь. Наудачу 

извлекаются 2 шара. Какова вероятность того, что они оба зеленые, если известно, что при 

этом второй вынутый шар не красный? 

6. Из пяти винтовок, среди которых 3 снайперские и 2 обычные, наудачу выбирается одна, и из 

нее производится выстрел. Найти вероятность попадания, если вероятность попадания из 

снайперской винтовки-0,95, а из обычной 0,7. 

2 вариант 

1. Задумано двузначное число. Найдите вероятность того, что обе цифры этого числа различны. 

2. Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков равна 

8. 

3. На карточках выписаны цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Наугад берут шесть карточек и выкладывают 

их в ряд. Какова вероятность того, что получится число, делящееся на 5 и меньшее, чем 

600000? 

4. На полке случайным образом в стопку сложены кассеты, из которых 3 с классикой и 5 с рок-

музыкой. Какова вероятность, что кассеты разных жанров не перемешаны друг с другом? 

5. В ящике лежат 10 красных, 9 зеленых и 8 синих шаров, одинаковых на ощупь. Наудачу 

извлекаются 2 шара. Какова вероятность того, что они разноцветные, если известно, что при 

этом первым не вынут синий шар? 

6. Из семи винтовок, среди которых 4 снайперские и 3 обычные, наудачу выбирается одна, и из 

нее производится выстрел. Найти вероятность попадания, если вероятность попадания из 

снайперской винтовки-0,9, а из обычной 0,65. 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант 1 

1. Маша включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это время по 

девяти каналам из сорока пяти показывают новости. Найдите вероятность того, что Маша 

попадет на канал, где новости не идут. 

2. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность 

того, что в первый раз выпадает орёл, во второй и третий — решка. 

3. Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 4 раза попал в 

мишени, а последний раз промахнулся. Результат округлите до сотых. 

4. Из множества натуральных чисел от 25 до 39 включительно наудачу выбирают одно 

число. Какова вероятность того, что оно делится на 5? 

5. По отзывам покупателей Василий Васильевич оценил надёжность двух интернет-

магазинов. Вероятность того, что нужный товар доставят из магазина А, равна 0,82. 

Вероятность того, что этот товар доставят из магазина Б, равна 0,8. Василий Васильевич 

заказал товар сразу в обоих магазинах. Считая, что интернет-магазины работают 

независимо друг от друга, найдите вероят- ность того, что ни один магазин не доставит 

товар. 

6. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет 

гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом 

пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не 

болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 

0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно 

больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, 

поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным. 

Вариант 2 

1. На птицеферме есть утки и гуси, причем гусей в 3 раза больше, чем уток. Найти 

вероятность того, что случайно выбранная на ферме птица окажется уткой. 

2. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность 

того, что в первый раз выпадает решка, во второй и третий — орел. 
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3. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в 

труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит 

туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом 

вертолёта. 

4. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из 

команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. 

Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. 

5. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого 

хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 20% яиц высшей 

категории. Всего высшую категорию получает 35% яиц. Найдите вероятность того, что 

яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства. 

6. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 

погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране 

хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная 

погода. 

2.1.5. Информатика 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 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 определённой 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, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию.  

На изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов 

учебного времени (1 час в неделю).  

Содержание учебного предмета 

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 интернетсервисов; 

информационную безопасность.   

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики; вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных; 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования.   
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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.   

В приведённом 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.   

10 класс 

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. Распределённые вычислительные системы и обработка больших данных. 

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.   

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством РФ за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.   

Теоретические основы информатики   

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие о 

возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы 

к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению 

информации; определение бита с точки зрения алфавитного подхода; 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, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. 

Поиск информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.   
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Системы управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая 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 Pичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления; 

перевод чисел между этими системами.  

Арифметические операции в позиционных системах счисления.   

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.   

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений.   

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета.   

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования.   

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы 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. Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальные формы.   

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. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических текстов.   

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Графический редактор. Обработка 

графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов.   

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с 

использованием интернет-приложений.   

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ.   

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии 

(3Dпринтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.   

11 класс 

Цифровая грамотность   
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Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.   

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.   

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов, гостиниц и т. 

п.  

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 ИКТ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы.   

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. Шифрование 

данных.   

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.   

Теоретические основы информатики   

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность 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 
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перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на 

простоту).   

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца).   

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). Алгоритмы 

работы с элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов 

массива; подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива; нахождение второго по 

величине наибольшего (наименьшего) значения; линейный поиск элемента; перестановка 

элементов массива в обратном порядке.   

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.   

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость количества операций от размера исходных данных.   

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. Интеллектуальный 

анализ данных.   

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования.   

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения; 

моделирование биологических систем; математические модели в экономике и др.   

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач 

оптимизации с помощью электронных таблиц.   

Табличные (реляционные) 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. Внешний ключ. 

Целостность. 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 учебного предмета 

Личностные результаты   
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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 следующих основных направлений воспитательной 

деятельности.   

Гражданское воспитание:   

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.  

Патриотическое воспитание:   

ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества.   

Духовно-нравственное воспитание:   

сформированность нравственного сознания, этического поведения;   

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь  

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет.   

Эстетическое воспитание:  эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического  

творчества; способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на  

использовании информационных технологий.   

Физическое воспитание:   

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий.   

Трудовое воспитание:   

 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.   

Экологическое воспитание:   

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том  

числе с учётом возможностей ИКТ.   

Ценности научного познания:   

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

понимания 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.   
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В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного предмета 

«Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:   

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 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 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными.   

Универсальные познавательные действия  Базовые логические действия: самостоятельно 

формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её  

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 учётом анализа имеющихся материальных  

и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям,  

оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем.   

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 её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически  

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать 

оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в  

профессиональную среду; уметь переносить знания в познавательную и практическую области  
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жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 

подходы и решения; ставить  

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.   

Работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой  

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать 

достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и  

морально-этическим нормам; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной  

безопасности личности.  

Универсальные коммуникативные действия  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; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.   

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом 

общих интересов и  

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат  

по разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,  

практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях,  

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Универсальные регулятивные действия  Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,  

собственных возможностей и предпочтений; давать 

оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать 

приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях  

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.   

Самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать  
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соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

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

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности.   

Принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека.   

Предметные 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; 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 распространения 

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 материалов, размещённых в сети 

Интернет; понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; умение строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование  

сообщений (префиксные коды); владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

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 обобщённых характеристик 
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элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов; количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; умение создавать 

структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать 

табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том 

числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; 

наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (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 адекватность 

модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах.   

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   
Всего   Контр 

работы   

Практ 

работы   

Раздел 1. Цифровая грамотность    

1.1  
Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение, файловая система  
 6      1.5     

Итого по разделу   6       

Раздел 2. Теоретические основы информатики  
  

2.1  
Информация и информационные 

процессы  
 5         

2.2  
Представление информации в 

компьютере  
 8      1     

2.3  Элементы алгебры логики   8    1       

Итого по разделу   21       

Раздел 3. Информационные технологии  
  

3.1  
Технологии обработки текстовой, 

графической и мультимедийной 

информации  
 7    1    3     

Итого по разделу   7      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   34    2    5.5     

11 класс  

№  Наименование разделов и тем 
Количество часов ЭЦОР 
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п/п   программы 
Всего   

Контр 

работы   
Практ 

работы   

 

Раздел 1. Цифровая грамотность  
  

1.1  Сетевые информационные технологии   5      1.5     

1.2  Основы социальной информатики   3      1     

Итого по разделу   8       

Раздел 2. Теоретические основы информатики  
  

2.1  Информационное моделирование   5    1       

Итого по разделу   5       

Раздел 3. Алгоритмы и программирование  
  

3.1  
Алгоритмы и элементы 

программирования  
 11    1    4.5     

Итого по разделу   11       

Раздел 4. Информационные технологии  
  

4.1  Электронные таблицы   6      2.5     

4.2  Базы данных   2      0.5     

4.3  Средства искусственного интеллекта   2      1     

Итого по разделу   10       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ   34    2    11     

 

Оценочные материалы по учебному предмету 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Назначение работы: обобщение и систематизация представлений обучающихся 

о системах счисления, логических основах компьютера; проверка знаний и умений 

выпускников, приобретенных за 1 полугодие обучения по предмету. Содержание 

заданий разработано по основным темам курса информатики, объединенных в 

следующие тематические блоки: «Информация и ее кодирование», «Логика и 

алгоритмы». 

Содержанием контрольной работы охватывается основное содержание курса 

информатики (за 1 полугодие 10 класса), важнейшие его темы, наиболее значимый в 

них материал. Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие 

знания и умения, предусмотренные стандартом базового уровня, так и задания 

повышенного уровня сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные 

стандартом профильного уровня. 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 

Работа состоит из 16 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: 11 

заданий базового уровня, 5 заданий повышенного уровня. Задания подразумевают 

самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 

последовательности символов. Задания проверяют материал всех тематических блоков. 

Структура работы обеспечивает оптимальный баланс заданий разных типов и 
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разновидностей, проверяющих знания и умения на различных уровнях: 

воспроизведения, применения в стандартной ситуации, применения в новой ситуации. 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

№ 

задания 
Код Описание элементов предметного содержания 

1 1.4.1 Позиционные системы счисления 

2 1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации. Сигнал, 

кодирование и декодирование.Искажение информации 

3 1.3.1 
Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как 

описания 

4 1.3.1 Описание (информационная модель) реального объекта и процесса,соответствие 

описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как 

описания 

5 1.1.3 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин 

формации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации 

6 1.1.3 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин 

формации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации 

7 1.1.4, 

3.3.1 

Скорость передачи информации 

Форматы графических и звуковых объектов 

8 1.4.2 Двоичное представление информации 

9 1.4.2 Двоичное представление информации 

 10 1.4.1 Позиционные системы счисления 

11 1.4.2 Двоичное представление информации 

12 1.5.1 
Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

13 1.5.1 
Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

14 1.5.1 
Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

15 1.5.1 
Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

16 3.5.2 Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам, уровню 

подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

№ задания Уров

ень 

сложн

ости 

Максималь

ный балл 

КЭС Примерное время выполнения задания 

(мин) 

1 Базовый 1 1.4.1  

2 Базовый 1 1.1.2  

3 Базовый 1 1.3.1  

4 Базовый 1 1.3.1  

5 Базовый 1 1.1.3  

6 Повышенный 1 1.1.3  

7 Базовый 1 1.1.4, 3.3.1  

8 Базовый 2 1.4.2  

9 Базовый 2 1.4.2  

10 Повышенный 3 1.4.1  

11 Повышенный 1 1.4.2  

12 Базовый 1 1.5.1  
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13 Базовый 2 1.5.1  

14 Базовый 2 1.5.1  

15 Повышенный 1 1.5.1  

16 Повышенный 1 3.5.2  

Перевод баллов к 5-бальной отметке  

Баллы Отметка 

20 - 22 баллов «5» 

16 - 19 баллов «4» 

11 - 15 баллов «3» 

0 - 10 баллов «2» 

Контрольная работа за 1 полугодие  

1. Перевести 3 килобайта в байты и биты 

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, М, 

Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые 

слова для некоторых букв известны: А – 010, Б – 011, Г – 100. Какое наименьшее 

количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МАГИЯ? 

2.  

3. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F 

построены дороги, протяжённость которых приведена 

в таблице. Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами A и F, не проходящего через пункт E 

4. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, 

Е, Ж, И, К, М. По каждой дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей, ведущих из города А в город М и проходящих через город В? 

 

 

5. Сколько слов длины 4, начинающихся с согласной буквы и заканчивающихся 

гласной буквой, можно составить из букв М, Е, Т, Р, О? Каждая буква может 

входить в слово несколько раз. Слова не обязательно должны быть осмысленными 

словами русского языка. 

6. В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляется из 

заглавных букв (всего используется 30 букв) и десятичных цифр в любом порядке. 

Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством 

бит, а каждый номер – одинаковым и минимально возможным целым количеством 

байт. Определите объем памяти в байтах, необходимый для хранения 50 

автомобильных номеров. 

7. Камера делает фотоснимки 1024 на 768 пикселей. При этом объём файла с 

изображением не может превышать 600 Кбайт, упаковка данных не производится. 

Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре 

изображения? 

8. Перевести число 56,62510 в двоичную систему счисления. 

9. Вычислить:а) 1011*1001 б) 1110111011100 / 1101 

 

 A B C D E F 

A  2 4 8  16 

B 2   3   

C 4   3   

D 8 3 3  2 5 

E    2  2 

F 16   5 2  
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10. Определить минимальное основание системы счисления и вычислите в этой 

системе значение выражения: 111403:1103+1041*3 

11. Получить шестнадцатеричную форму внутреннего представления целого числа в 2- 

байтовой ячейке: -214110. 

12. Логическая функция F задаётся выражением (¬x y z) (¬x ¬z). На рисунке 

приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы 

аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому столбцу 

таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 

? ? ? F 

0 0 0 1 

1 0 0 1 

1 1 0 1 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. 

Вычислить значение формул с помощью таблиц истинности: а) В (((A (A  C) А) С)

 А)б) (A B В) 

13. Упростить выражения, проверить равносильность формул: 

(A В C) (B C) и A 

Составьте по заданной структурной формуле функциональную схему.   X (A B) A 

14. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Атос & Портос 335 

Атос & Арамис 235 

Атос & Портос & Арамис 120 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Атос & (Портос | Арамис) 

Итоговая контрольная работа за 10 класс 

№1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016? 

№2. Логическая функция F задаётся выражением (¬z) x x y. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z? 

? ? ? F 

0 0 1 1 

0 1 1 1 

1 1 1 1 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им 

столбцы (сначала – буква, соответствующая 1-му столбцу; затем – буква, 

соответствующая 2-му столбцу; затем – буква, соответствующая 3-му столбцу). 

№3. На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в 

таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и 

схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в 

таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова 

длина дороги из пункта В в пункт Е. 
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№4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, О, С, Т; 

для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для 

букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т: 111, О: 0, П: 100. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

№5. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей 

программы: 

Pascal Python 
var s, n: integer; 

begin s := 0; 

n := 0; 

while s < 111 do begin 

s := s + 8; n := n + 

2 end; writeln(n) 

end. 

s = 0 n = 0 

while s < 

111: s = s + 

8 

n = n + 2 

print(n) 

№6. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 64×64 пикселей при условии, что в 

изображении могут использоваться 256 различных цветов? 

№7. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению 

соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь использует 5-буквенные 

слова, в которых есть только буквы П, И, Р, причём буква П появляется ровно 1 раз. Каждая 

из других допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое количество раз или 

не встречаться совсем. Сколько различных кодовых слов может использовать Игорь? №8. 

Решите уравнение 608 + x = 1207. Ответ запишите в шестеричной системе счисления. №9. В 

таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 

сети Интернет. Знак & обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ». 

Запрос Количество страниц 

Гомер & Иллиада 200 

Гомер & (Одиссея | Иллиада) 470 

Гомер & Одиссея 355 

Сколько страниц будет найдено по запросу Гомер & Одиссея & Иллиада? 

№10. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, 

Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей, ведущих из города 

А в город М? 

№11. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 

состоящий из 15 символов и содержащий только символы  из  12-символьного 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  45  10    

П2 45   40  55  

П3     15 60  

П4 10 40    20 35 

П5   15   55  

П6  55 60 20 55  45 

П7    35  45  
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алфавита. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено 

одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное 

кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 

количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся 

дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для 

всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. 

Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? 

№12. Ниже записан алгоритм. Получив на вход натуральное десятичное число x, этот 

алгоритм печатает два числа: L и M. Укажите наибольшее число x, при вводе которого 

алгоритм выводит сначала 2, а потом 3. 

Pascal Python 
var x, L, M: integer; 

begin readln(x); 

L := 0; M := 0; 

while x > 0 do begin 

M := M + 1; if x mod 

2 <> 0 then L := L 

+ x mod 8; x := x 

div 8 end; 

writeln(L); writeln(M) end. 

x = int(input()) 

L = 0 M = 0 while 

x > 0: M = M + 

1 if x % 2 != 

0: L = L + x 

% 8 x = x // 8 

print(L) print(M) 

№13. В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами 

от 0 до 9. Значения элементов равны 4, 7, 3, 8, 5, 0, 1, 2, 9, 6 соответственно, т.е. A[0] = 4, 

A[1] = 7 и т.д. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

этой программы. 

Pascal Python 
c := 0; 

for i := 1 to 9 do if 

A[i] < A[0] then begin 

c := c + 1; t := A[i]; 

A[i] := A[0];  A[0] := 

t; end; 

c = 0 for i in 

range(1, 10): 

if A[i] < A[0]: 

c = c + 1 

t = A[i] 

A[i] = A[0] 

A[0] = t 

№14. Написать программу для решения следующей задачи. Рассматривается множество 

целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [1000; 2000], которые делятся на 3 и не 

делятся на 

7. Найдите количество таких чисел. 

№ 15. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать 

целые значения от 

–10 000 до 10 000 включительно. Напишите программу, которая позволяет найти и 

вывести количество пар элементов массива, сумма которых нечётна и положительна. 

Под парой подразумевается два подряд идущих элемента массива. 

14 

 

15 
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Контрольная работа за курс 11 класса  

1. Сколько единиц в двоичной записи восьмеричного числа 17318? 

2. Логическая функция F задаётся выражением ¬x y (¬z w). На рисунке приведён 

фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при 

которых функция F ложна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F 

соответствует каждая из переменных x, y, z, w. В ответе напишите буквы x, y, z, w в том 

порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, 

никаких разделителей между буквами ставить не нужно. 

? ? ? ? F 

0 0 0 1 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 1 0 

 

3. На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице 

содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему 

рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак 

не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что длина кратчайшего 

пути из пункта А в пункт Ж не больше 15. Определите, какова длина кратчайшего пути 

из пункта Д в пункт В. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице. 

 

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, 

решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Для букв А, Б, В, Г использовали соответственно кодовые слова 000, 001, 10, 11. 

Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы Д, при котором код будет 

допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением. 

5. Запишите число, которое будет выведено в результате работы программы: 

Паскаль С++ Python 
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var s, n: integer; 

begin s := 15; 

n := 99; 

while n > s do begin 

s := s + 3; n := n 

- 2 end; 

writeln(n) end. 

#include <iostream> 

using namespace 

std; int main() { 

int s = 15, n = 

99; while (n > s) { 

s = s + 3; n = n 

– 2; 

} cout 

<< n; 

return 0; 

} 

s = 15 n = 

99 while n 

> s: s = 

s + 3 n = 

n - 2 

print(n) 

6. Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 64 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

7. Маша составляет 5-буквенные коды из букв В, У, А, Л, Ь. Каждую букву нужно 

использовать ровно 1 раз, при этом код буква Ь не может стоять на первом месте и 

перед гласной. Сколько различных кодов может составить Маша? 

8. Ниже записана рекурсивная процедура. Что будет напечатано на экране при 

выполнении вызова F(11)? 

Паскаль С++ Python 

procedure F(n: integer); 

begin 

if n > 1 then begin 

F(n - 4); 

write(n); F(n div 

2); end; end; 

void F(int n) { 

if (n > 0) { 

std::cout << n; 

F(n – 4); 

F(n / 2);}} 

def F(n): 

if n > 0: 

print(n) 

F(n - 4) 

F(n // 2) 

9. Для узла с IP-адресом 124.128.112.142 адрес сети равен 124.128.64.0. Чему равен третий 

слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. 

10. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 

состоящий из 11 символов. Из соображений информационной безопасности каждый 

пароль должен содержать хотя бы 2 десятичных цифры, как прописные, так и строчные 

латинские буквы, а также не менее 2-х символов из 6-символьного набора: «&», «#», 

«$», 

«*», «!», «@». В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе 

отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 

возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в 

системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это 

число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 30 пользователях 

потребовалось 900 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 

сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество 

байт. 

11. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, М. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей, ведущих из города А в город М и проходящих через город 

В? 
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12. Решите уравнение 121x + 1 = 1017. Ответ запишите в троичной системе счисления. 

Основание системы счисления указывать не нужно. 

13. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет: 

Запрос Количество страниц 

 

Ухо 35 

Подкова 25 

Наковальня 40 

Ухо | Подкова | Наковальня 70 

Ухо & Наковальня 10 

Ухо & Подкова 0 

Сколько страниц будет найдено по запросу Подкова & Наковальня 

14. В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже 

представлен фрагмент программы, обрабатывающей данный массив. В начале 

выполнения этого фрагмента в массиве находились трёхзначные натуральные числа. 

Какое наибольшее значение может иметь переменная s после выполнения данной 

программы? 

Паскаль С++ Python 

s:=0; 

n:=10; 

for i:=0 to n-2 do 

s:=s+A[i]-A[i+2]; 

s=0; 

n=10; 

for (i=0; i<n-2; i++) 

s+=A[i]-A[i+2]; 

s = 0 n = 10 for i in 

range(0,n-1): s = s 

+ A[i]-A[i+2] 

15. Укажите наименьшее натуральное число, при вводе которого эта программа напечатает 

сначала 1, потом 5. 

Паскаль С++ Python 

var x, a, b: longint; 

begin  readln(x);  a 

:= 0; b := 0;  while 

x > 0 do begin  if 

x mod 2 = 0 then 

a := a + 1   else 

b := b + x mod 

4;  x := x div 4; 

end;writeln(a); 

write(b); end. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main(){int x, a, 

b; cin >> x; a = 0; b 

= 0; while (x > 0) {

  if (x%2 == 0) 

a += 1; 

else b += x%4; x = x 

/ 4;}cout << a << endl << 

b; return 0;} 

x = 

int(input()) 

a=0; b=0 while 

x > 0: if x%2 

== 0: 

a += 1 

else: 

b += x%4 x 

= x//4 print(a, 

b) 

16. Дан целочисленный массив из 40 элементов. Напишите программу, которая: 

• заполняет массив случайными целыми числами от -200 до 100 включительно; 
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• находит и выводит на экран количество пар элементов массива, сумма которых не кратна 6, а 

произведение меньше 1000 (под парой подразумевается два подряд идущих элемента массива). 
 

2.1.6. История  

2.1.6.1. Пояснительная записка 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его распределение по классам и структурирование по 

разделам и темам курса.  

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 её 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

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 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, адекватной 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 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 
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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.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и 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 Россиис древнейших 

времен до 1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и 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). 

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.  
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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. 

КемаляАтатюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: 

наращивание экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. 

М.К. Ганди. 

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. 
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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. 

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.  
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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 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. 
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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 

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.  
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«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. 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.  
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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 

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.) 
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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.). 

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. 
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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. 

11 КЛАСС 

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. 

122.7.1.2. 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 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 



148 

 

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.  

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 
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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 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.  
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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.  

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 
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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. (1ч 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 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. 



152 

 

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 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 1992–2022 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.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 

г. и ее значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
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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 территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов 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 г. 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). 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 1999 г. 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 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) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

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).  
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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), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 

мира по футболу и открытие нового образа России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. 

Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с 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 Республики 

(ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. Специальная военная операция на Украине.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 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 в.  

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.  



155 

 

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). 

122.8. 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. Это 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.Это означает, что в ходе 

преподавания истории России устанавливаются хронологические и пространственные связи между 

событиями истории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между 

событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и 

последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, 

определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «История 

России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому 

государству 
7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от 

великого княжества к царству 
8 

III Россия в конце XVII–XVIII 

в.: от царства к империи 
9 

IV Российская империя в XIX 

– начале ХХ в. 
10 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по сквозным 

линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории России 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. 
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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 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 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 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;  
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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;  

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 обобщения).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
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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. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с 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. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
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планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

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 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

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 (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 в., особенности развития культуры народов 

СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в ХХ – начале XXI в. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов. 

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 в., определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной 
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литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках, формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

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 в., 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 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 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. 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 
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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:  

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 в10 классеобучающийся 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: 

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; 
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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 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; 
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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 адекватных 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 

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: 
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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 1945–2022 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. 



165 

 

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 представленные в исторических 

источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию 

источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учебной 

задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с использованием правил информационной 

безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 
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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: 

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. 

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; 
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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 

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.;  
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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 адекватных 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 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 
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10 КЛАСС 

№

  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Все

го  

Контр 

работ

ы  

Практ 

работы  

 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение 
 

1  
1 0  

Итого по разделу 
 

1  
 

Раздел 2.Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2.1 Мир в начале XX в. 
 

1  
0 0 

https://vk.com/doc589724386_

609886199?hash=sk7C4SwYZ47LmF

VlUzsICcO9NqkAZ1psX16HszhslDc

&dl=VecaR9qEK 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6388/start/204044/ 

2.2 
Первая мировая война 

(1914–1918) 

 

3  
0 1 

сетевая энциклопедия «1914-1918-

online 

https://www.livelib.ru/news/post/14023-

luchshie-sajty-o 

Документальные фильмы о Первой 

мировой войне  

http://documentalfilms.ucoz.ru/load/voenn

aja_tematika/pervaja_mirovaja_vojna/4htt

p://gwar.mil.ru/ 

Итого по разделу 
 

4  
0                  1 

Раздел 3. Мир в 1918-1939 гг. 

3.1 От войны к миру 
 

3  
0 0 history.rin.ru 

3.2 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

1920–1930-е гг. 

 

10  
0 2 

history.rin.ru  

ps://100urokov.ru/predmety/u

rok-5-strany-evropy-i-ssha-v-20-30-

gg?ysclid=lm7uvs676l415882323 

3.3 
Страны Азии в 1918 –

1930-х гг. 

 

4  
0 1 http://www.lectures.edu.ru 

3.4 

Страны Латинской 

Америки в первой трети 

XX в. 

 

1  
0 0 

http://www.lectures.edu.ru 

istorya.ru  

3.5 
Международные отноше 

ния в 1920 –1930-х гг. 

 

2  
0 1 

http://www.lectures.edu.ru 

istorya.ru  

3.6 
Развитие культуры в 

1914-1930-х гг. 

 

2  
0 1  

Итого по разделу 
 

22  
  0                    5 

https://vk.com/doc589724386_609886199?hash=sk7C4SwYZ47LmFVlUzsICcO9NqkAZ1psX16HszhslDc&dl=VecaR9qEK
https://vk.com/doc589724386_609886199?hash=sk7C4SwYZ47LmFVlUzsICcO9NqkAZ1psX16HszhslDc&dl=VecaR9qEK
https://vk.com/doc589724386_609886199?hash=sk7C4SwYZ47LmFVlUzsICcO9NqkAZ1psX16HszhslDc&dl=VecaR9qEK
https://vk.com/doc589724386_609886199?hash=sk7C4SwYZ47LmFVlUzsICcO9NqkAZ1psX16HszhslDc&dl=VecaR9qEK
https://www.livelib.ru/news/post/14023-luchshie-sajty-o
https://www.livelib.ru/news/post/14023-luchshie-sajty-o
http://gwar.mil.ru/
http://gwar.mil.ru/
http://history.rin.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
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Раздел 4.Вторая мировая война 

4.1 
Начало Второй мировой 

войны 

 

1  
0 0 

http://www.1939-

1945.net/katalog/ 

http://militera.lib.ru 

www.1939-1945.net 

4.2 

1941 год. Начало 

Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом 

океане 

 

1  
0 0 

http://www.1939-

1945.net/katalog/ 

http://militera.lib.ruschool-

collection.edu.ru/ 

4.3 
Положение в 

оккупированных странах 

 

1  
0 1 http://www.1939-1945.net 

4.4 
Коренной перелом в 

войне 

 

1  
0 0 http://www.1939-1945.net 

4.5 
Разгром Германии, 

Японии и их союзников 

 

1  
0 0 

http://www.1939-

1945.net/katalog/ 

http://militera.lib.ru 

Итого по разделу 
 

5  
   0                  1 

Раздел 5.Обобщение 

5.1 Обобщение 
 

2  
1 0  

Итого по разделу 
 

2  
 

История России. 1914–1945 гг. 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение 
 

1  
   

Итого по разделу 
 

1  
 

Раздел 2.Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции 

2.1 

Россия в Первой 

мировой войне (1914 –

1918) 

 

4  
1 1 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4651/start/204076/ 

2.2 

Великая российская 

революция 1917– 922 

гг.1917 год: от Февраля к 

Октябрю 

 

8  
1 1 

Революция и Гражданская 

война: исторический проект 

http://www.rusrevolution.info 

istorya.ru - Cайт 

"История.Ру" 

2.3 

Первые революционные 

преобразования 

большевиков 

 

5  
0 1 istorya.ru  

2.4 
Гражданская война и её 

последствия 

 

8  
0 2 

 

http://www.rusrevolution.info 

http://www.1939-1945.net/katalog/
http://www.1939-1945.net/katalog/
http://militera.lib.ru/
http://www.1939-1945.net/katalog/
http://www.1939-1945.net/katalog/
http://www.1939-1945.net/katalog/
http://www.1939-1945.net/katalog/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusrevolution.info/
http://www.istorya.ru/
http://www.istorya.ru/
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2.5 

Идеология и культура 

Советской России перио 

да Гражданской войны 

 

4  
0 0 http://school-collection.edu.ru/ 

2.6 
Наш край в 1914–1922 

гг. 

 

2  
0 1 

https://yandex.ru/video/preview

/10551279165714365991 

Итого по разделу 
 

31  
  2                  6 

Раздел 3.Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

3.1 
СССР в годы нэпа (1921-

1928) 

 

8  
0 2 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/7z

O44D7AD92/[IS11IO_0-00]_[ME_00].html 

Единый банк заданий ЕГЭ/история России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.p

hp?proj=756DF168F63F9A6341711C61AA5

EC5 78 

3.2 
Советский Союз в 1929-

1941 гг. 

 

12  
0 2 http://school-collection.edu.ru-  

3.3 

Культурное пространст 

во советского общества в 

1920-1930-е гг. 

 

7  
 

1 

 
http://school-collection.edu.ru-  

3.4 
Внешняя политика СССР 

в 1920-1930-е гг. 

 

6  
0 1 

http://school-collection.edu.ru-  

Единый банк заданий ЕГЭ/история 

России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint

/index.php?proj=756DF168F63F9A63

41711C61AA5EC5 78 

3.5 
Наш край в 1920-1930-х 

гг. 

 

2  
0 1 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6pW5yyzOx3 

Итого по разделу 
 

35  
0 7  

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941-1945) 

4.1 

Великая Отечественная 

война (1941–1945). Пер 

вый период войны (июнь 

1941– осень 1942 г.) 

 

8  
0 2 

http://www.apkpro.ru/profsoobschest

vo_auth.html 

http://www.pobediteli.ru 

Единый банк заданий ЕГЭ/история 

России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint

/index.php?proj=756DF168F63F9A63

41711C61AA5EC5 78 

4.2 

Коренной перелом в ходе 

войны(осень 1942–1943 

г.) 

 

7  
1 2 

4.3 
Человек и война: 

единство фронта и тыла 

 

7  
0 1 

4.4 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 

мировой войны (1944–

сентябрь 1945 г.) 

 

9  
1 1 

http://www.1941–1945.ru 

Единый банк заданий ЕГЭ/история 

России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint

/index.php?proj=756DF168F63F9A63

41711C61AA5EC5 78 

http://1941-1945.net.ru/  

https://yandex.ru/video/preview/10551279165714365991
https://yandex.ru/video/preview/10551279165714365991
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/7zO44D7AD92/%5bIS11IO_0-00%5d_%5bME_00%5d.html
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/7zO44D7AD92/%5bIS11IO_0-00%5d_%5bME_00%5d.html
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html
http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html
http://metodsovet.su/go?http://www.pobediteli.ru
http://www.1941–1945.ru/
http://metodsovet.su/go?http://1941-1945.net.ru/
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4.5 
Наш край в 1941–1945 

гг. 

 

2  
0 1  

Итого по разделу 
 

33  

            

2 

    

7 
 

Повторение и обощение по 

теме "История России в 1914-

1945 гг." 

 

2  
  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodule

s/qprint/index.php?proj=756DF168F6

3F9A6341711C61AA5EC5 78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

136  

 

7 

 

27 
 

11 класс 

№

 

п/

п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контр 

работ 

Практ 

работ

ы  

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Раздел 1.Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1

.1 
Введение 

 

1  
   

1

.2 

Страны Северной 

Америки и Европы во 

второй половине XX – 

начале XXI в. 

 

10  
0 3 

http://school-

collection.edu.ru- 

1

.3 

Страны Азии, Африки во 

второй половине XX – 

начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации 

 

5  
0 1 

http://school-

collection.edu.ru- 

1

.4 

Страны Латинской 

Америки во второй 

половине XX – начале 

XXI в. 

 

2  
0 0 

http://school-

collection.edu.ru- 

1

.5 

Международные отноше 

ния во второй половине 

XX – начале XXI в. 

 

2  
0 1 

http://school-

collection.edu.ru- 

1

.6 

Развитие науки и культу 

ры во второй половине 

XX – начале XXI в. 

 

2  
0 1 

http://school-

collection.edu.ru- 

1

.7 
Современный мир 

 

1  
  

http://school-

collection.edu.ru- 

1

.8 
Обобщение 

 

1  
   

Итого по разделу 
 

24  
0                    6 

История России. 1945–2022 гг. 

Раздел 1.Введение 

http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
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1

.1 
Введение 

 

1  
   

Раздел 2.СССР в 1945 - 1991 гг. 

2

.1 
СССР в 1945-1953 гг. 

 

7  
1 2 

http://www.istorya.ru/hrono

s.php 

2

.2 

СССР в середине 1950-х 

-первой половине 1960-х 

гг. 

 

10  
1 1 

http://www.pish.ru Сайт «Я 

иду на урок истории» и 

электронная версия газеты 

«История» 

2

.3 

Советское государство и 

общество в середине 

1960-х-начале 1980-х 

 

12  
1 2 

http://www.rusempire.ru 

Единый банк заданий 

ЕГЭ/история России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodu

les/qprint/index.php?proj=756DF16

8F63F9A6341711C61AA5EC5 78 

2

.4 

Политика перестройки. 

Распад СССР (1985-

1991) 

 

10  
0 2 

http://www.rusempire.ru 

Единый банк заданий 

ЕГЭ/история России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qpri

nt/index.php?proj=756DF168F63F9

A6341711C61AA5EC5 78 

2

.5 
Обобщение 

 

1  
   

Итого по разделу 
 

40  
            3                   7 

Раздел 3.Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

3

.1 

Становление новой 

России (1992–1999) 

 

12  
1 

2 

 

 

 

 

http://www.rusempire.ru 

Единый банк заданий 

ЕГЭ/история России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodu

les/qprint/index.php?proj=756DF16

8F63F9A6341711C61AA5EC5 78 

3

.2 

Россия в XXI в. : 

вызовы времени и задачи 

модернизации 

 

24  
0 3 

Единый банк заданий 

ЕГЭ/история России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodu

les/qprint/index.php?proj=756DF16

8F63F9A6341711C61AA5EC5 78 

3

.3 
Обобщение 

 

1  
   

Итого по разделу 
 

37  
1                   5 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Раздел 1.От Руси к Российскому государству 

1

.1 

Введение. Народы и 

государства на террито 

рии нашей страны в 

 

1  
0 0 

http://elib.ispu.ru/library/his

tory Ключевский В.О. Русская 

история: Полный курс лекций 

http://www.rusempire.ru/
http://www.rusempire.ru/
http://www.rusempire.ru/
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древности Единый банк заданий 

ЕГЭ/история России  

http://ege.fipi.ru/os11/xmodu

les/qprint/index.php?proj=756DF16

8F63F9A6341711C61AA5EC5 78 

1

.2 

Образование 

государства Русь. Русь в 

конце Х – начале XII в. 

 

1  
0 0 

1

.3 

Русь в середине XII – 

начале XIII в. 

 

1  
0 0 

1

.4 

Русские земли и их 

соседи в середине XIII – 

XIV в. 

 

1  
0 0 

1

.5 

Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XII – 

XV вв. 

 

1  
0 0 

1

.6 

Формирование единого 

Русского (Российского) 

государства в XV в. 

 

1  
0 0 

1

.7 

Культура Руси с 

древности до конца XV 

в. 

 

1  
0 1 

Итого по разделу 
 

7  
0                   1 

Раздел 2.Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2

.1 
Россия в XVI в. 

 

2  
0 0 

http://elib.ispu.ru/library/history Кл

ючевский В.О. Русская история: 

Полный курс лекций 

2

.2 
Смута в России 

 

2  
0 0 

2

.3 
Россия в XVII в. 

 

2  
0 1 

2

.4 

Культурное пространство 

России в XVI–XVII вв. 

 

2  
0 1 

Итого по разделу 
 

8  
0                   2 

Раздел 3.Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

3

.1 

Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

 

2  
1 0 

http://www.praviteli.org Ди

настия Романовых 

3

.2 
Россия в 1725–1762 гг. 

 

2  
1 0 

http://school-

collection.edu.ru- 

http://www.praviteli.org Ди

настия Романовых 

3

.3 
Россия в 1762–1801 гг. 

 

2  
0 1 

3

.4 
Россия при Павле I 

 

1  
0 0 

3

.5 

Культура народов 

России в XVIII в. 

 

2  
0 0 

Итого по разделу 
 

9  
2                    1 

http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
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Раздел 4.Российская империя в XIX - начале XX в. 

4

.1 
Россия в 1801–1825 гг. 

 

1  
0 0 

http://www.praviteli.org Ди

настия Романовых 

http://school-

collection.edu.ru- 

4

.2 
Россия в 1825–1855 гг. 

 

1  
0 0 

4

.3 

Культура России в 

первой половине XIX в. 

 

1  
0 0 

4

.4 

Великие реформы и 

пореформенная Россия 

 

1  
0 0 

4

.5 

Внутренняя политика 

Александра III. Идейные 

течения и общественные 

движения в России в 

1880–1890-х гг. 

 

1  
0 0 

4

.6 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

 

1  
0 0 История РФ РЭШ ФИПИ 

4

.7 

Культура России во 

второй половине XIX в. 

 

1  
0 0 

http://school-

collection.edu.ru- 

4

.8 

Россия в начале XX в. 

Российская империя на 

пороге нового века. 

Россия в системе 

международных 

отношений в начале XX в. 

 

1  
0 0 

4

.9 

Общественное движение в 

России в начале XX в. 

Общественное и 

политическое развитие 

России в 1907– 914 гг. 

 

1  
0 1 

4

.10 

Серебряный век 

российской культуры 

 

1  
0 1 

Итого по разделу 
 

10  
0                   2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

136  
6 24  

  

 

2.1.3.4.Оценочные материалы по учебному предмету 

10 класс Контрольная работа №1 

по теме: «Россия в годы "великих потрясений" 1914-1921гг.» 

Часть 1Заполнить пустые места. 

1. Февральская революция в России закончилась    . 

2. Николай II отрёкся от престола      (дата). 

3. После Февральской революции к власти пришло    . 

4. В 1917 г. основными политическими партиями в России были: 

а)  ; 

http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru-/
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б)  ; 

в)  . 

5. 3 апреля 1917 г. Ленин возвратился из  . 

6. В июле после отставки Г. Львова Временное правительство возглавил  . 

7. 12 октября 1917 года был создан штаб по подготовки восстания   

 . 
 

8. Руководителем Военно-революционного комитета стал  . 

9. 25 октября 1917 г. ВРК объявил о взятии власти в обращении 

"      ". 

10. Октябрьская революция в России закончилась    . 

11. Органами власти в результате революции в октябре стали   

   и  депутатов. 

12. II Всероссийский съезд Советов провозгласил первые законы Советской власти 

а)   о  ; 

б)  о  . 

13. Исполнительная власть передавалась       

во главе с  . 

14. 15 января 1918 года Совнарком провозгласил Декрет о создании  . 

Часть 2. 

Расшифруйте аббревиатуры. 

15. ВЦИК -      . 

16. СНК -      . 

17. ВРК -      . 

18. РККА -      . 

19. ГОЭЛРО -     . 

20. РКП(б) -      . 
1. РККА 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Тема: «Россия и мир между двух мировых войн» часть 1. 

1. Монархия в России была свергнута в … года 

январе 1905 

октябре 1917 

феврале 1917 

январе 1922 

2. Период с осени 1918 г. по конец 1920 г. Харак 

теризует (ют) борьба в партии большевиков 

между сторонниками и противниками построения 

социализма в одной стране открытые судебные 

процессы над «врагами народа» раздел 

помещичьих земель и развитие многопартийности 

«белый» и «красный» террор 

3. Позднее других произошло событие Генуэзская 

конференция принятие СССР в Лигу Наций 

расстрел царской семьи в Екатеринбурге 

принятие «сталинской» конституции 

4. Главным документом урегулирования мира после 

Первой мировой войны является Рейнский 

гарантийный пакт Версальский мирный договор 

Портсмутский мир Мюнхенское соглашение 

5. Послевоенная стабилизация стран Запада в 1920-х 

гг. характеризовалась…активизацией революцион 

ного движения усилением государственного 

регулирования экономики расширением рынков 

сбыта своей продукции государствами-победителями 

6. Белая армия под командованием адмирала 

Колчака действовала в 

районе 

1) Сибири и Урала 

3) Дона и  Кубани 
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введение экономических ограничений 2) Дальнего Востока 

4) Крыма 

Основная причина возникновения и распространения 

фашизма в Европе: личный авторитет фашистских 

лидеров финансовая помощь мировой буржуазии 

мировой экономический кризис ухудшение 

положения и обнищание основной массы народа 

8. Экономический кризис 1929 - 1933 гг. вошел в 

историю как «Черный вторник» Национальная 

Трагедия Мировая 

депрессия 

Великая 

депрессия 

9. Брестский мир между Германией и 

Советской Россией был подписан в 

10. С периодом Гражданской войны 

в России связана деятельность 
 

1) ноябре 1917 г. 

2) ноябре 1918 г. 

3) марте 1918 г. 

4) феврале 1921 г. 

1) К.Д. Победоносцева, С.Ю. Витте 

2) М.В. Фрунзе, А.В. Колчака 

3) В.М. Молотова, Г.М. Маленкова 

4) П.Д. Киселёва, Е.Ф. Канкрина 

13. Пришедшее к власти правительство Гитлера: 

1) отменило частную собственность 

2) ликвидировало налоговые льготы 

3) расширило государственное регулирование 

экономикой 

4) ввело всеобщее избирательное право 

14. Выберите правильный ответ. После 

окончания Первой мировой войны на карте 

Европы возникли новые государства. Это - 

1) Албания, Чехословакия, Литва, Исландия, 

Латвия, Австрия, Эстония, Дания, Венгрия 

2) Польша, Финляндия, Югославия, Литва, 

Латвия, Эстония, Австрия, Чехословакия, 

Венгрия 

3) Греция, Чехословакия, Бельгия, 

Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония 

4) Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, 

Болгария, Ирландия, Эстония, Финляндия 

15. В этой стране к власти пришли фашисты во главе 

с Б.Муссолини 

1) Германия 

2) Испания 

3) Италия 

4) Франция 

16. Государства, подписавшие Мюнхенское 

соглашение 1939 года 

А. Германия, Англия, Франция, Италия Б. США, 

Англия, Франция, СССР 

В. Германия, Япония, Англия, Франция 

Государства, подписавшие 

Мюнхенское соглашение 1939 года 

А. Германия, Англия, Франция, Италия Б. США, 

Англия, Франция, СССР 

В. Германия, Япония, Англия, Франция 

Государства, подписавшие 

Мюнхенское соглашение 1939 года 

А. Германия, Англия, Франция, Италия Б. США, 

Англия, Франция, СССР 

В. Германия, Япония, Англия, Франция 

16. Какие государства подписали Мюнхенское 

соглашение в 1938 году 

1) Великобритания, Франция, 

Германия, Италия 

2) Великобритания, США, Германия, Австрия 

3) США, Япония, Германия, Франция 

4) Германия, Италия, США, Австрия 

17. В годы Гражданской войны крестьянское 

движение в России возглавляли 

18. Определите одну из причин, обусловивших 

победу большевиков в Гражданской войне.   

Фрунзе, Чапаев 

Махно, Антонов 

Юденич, Колчак 

Блюхер, Якир 

Введение всеобщих демократических прав и свобод 

пропаганда идей справедливого государства 

трудового народа поддержка крестьянством 

советской власти политика « военного коммунизма» 
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19. Какое событие произошло ранее других? 

коллективизация сельского хозяйства 

Кронштадтский мятеж 

образование СССР 

начало стахановского движения 

20. Что из указанного было одним из результатов 

индустриализации в СССР? 

отсутствие машиностроительной отрасли 

увеличение экспорта 

машиностроительной продукции 

создание мощной оборонной промышленности 

появление жесткой цензуры 

Часть 2. 

Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент второго столбца. 

А) Новая экономическая 

политика 

1) процесс создания крупного машинного производства во всех 

отраслях народного хозяйства и особенно в промышленности 

Б) Коллективизация 2) Добровольно объединение государственных образований в 

единое союзное государство 

В) Федерация 3) название внутренней политики советского государства, 

представлявшей попытку использования рыночных отношений для 

оживления экономики 

Г) Индустриализация 4)Объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в 

крупные коллективные социалистические хозяйства 

Установите соответствие между странами и произошедшими в них событиями. 

А) Монголия 1) «Движение 4 мая» 

Б) Турция 2) Массовые «харталы». 

В) Китай 3) Разгром китайских милитаристов и русских белогвардейцев во 

главе с бароном Унгерном. 

Г) Индия 4) Разгром греческих войск при Иненю. 

Как называлась международная революционная пролетарская организация, объединявшая компартии 

разных стран? 

Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. представителями русской 

эмиграции, получил название  . 

Напишите термин. Как назывался процесс установления дипломатических отношения СССР в 1923-

1924 гг. с Афганистаном, Великобританией, Ираном и т.д. 

Часть 3. 

1. В современной исторической науке подчёркивается принципиальная разница в 

развитии событий февраля и октября 1917 г. Однако у ряда историков существует мнение, что 

эти события имеют и много общего. Приведите не менее двух положений, подтверждающих эту 

общность. 

2. В газете «Правда» 2 марта 1930 г. была напечатана статья «Головокружение от успехов», 
местным советским и партийным руководителям предлагалось устранить «перегибы на местах», 

нарушавшие главный курс коммунистической партии в сельском хозяйстве. 

1) Укажите фамилию автора статьи. 

2) Как назывался курс советского руководства в сельском хозяйстве, осуществлявшийся в 

этот период времени? 

3) Что автор статьи называл «перегибами»? 

3. «Прежде всего, принятие им престола сохраняло бы преемственность аппарата власти и 

его устройства. Сохранена была бы основа государственного устройства России и имелись бы 

налицо все данные для того, чтобы обеспечить монархии характер конституционный. Устранён 

был бы роковой вопрос о созыве Учредительного собрания во время войны. 
Могло бы быть создано не Временное правительство, формально облечённое диктаторской 

властью и фактически вынужденное завоёвывать и укреплять эту власть, а настоящее 

конституционное правительство на твёрдых основах закона, в рамках которого вставлено было бы 

новое содержание. Избегнуто бы было то великое потрясение всенародной психики, которое вызвано 

было крушением престола. Словом сказать, переворот был бы введён в известные рамки». 
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4.Назовите не менее трёх аргументов, приводимых автором в доказательство своей позиции. 

1. О каком событии российской истории рассуждает автор? 

2. Какой главный вопрос решался в ходе этого события? 

3. Какой принцип государственного устройства России защищает автор? 

Часть 3 

1. В современной исторической науке подчёркивается принципиальная разница в 

развитии событий февраля и октября 1917 г. Однако у ряда историков существует мнение, что эти 

события имеют и много общего. Приведите не менее двух положений, подтверждающих эту 

общность. 

1. И февральская и октябрьская революции 1917 года произошли в тот момент, когда из-за 

бездействия власти (в первом случае в лице Николая II, во втором - в лице «Временного 

правительства») в стране разразился кризис. Общая причина кризисов – упорное нежелание 

Николая II и Временного правительства решать назревшие проблемы (о войне, земле, 

политическом строе и т.д.) 

2. И февральская и октябрьская революции 1917 года произошли в период участия России 

в Первой мировой войне. 

3. Одной из причин и февральской и октябрьской революций 1917 года стало падение 

авторитета власти. 

4. И в период февральской и октябрьской революций 1917 года наблюдается 

радикализация народных масс народных масс. 

2. В газете «Правда» 2 марта 1930 г. была напечатана статья «Головокружение от успехов», 
местным советским и партийным руководителям предлагалось устранить «перегибы на местах», 

нарушавшие главный курс коммунистической партии в сельском хозяйстве. 

1) Укажите фамилию автора статьи. 

2) Как назывался курс советского руководства в сельском хозяйстве, осуществлявшийся в 

этот период времени? 

3) Что автор статьи называл «перегибами»? 

1) И.В. Сталин 

2) Коллективизация сельского хозяйства 

3) И.В.Сталин называл перегибами нарушение принципа добровольности, допущенное на 

местах при организации колхозов, и игнорирование «разнообразия условий в различных районах 

СССР». И. Сталин осудил действия местных властей, которые не были предусмотрены планами 

ускоренной коллективизации, в частности, преждевременное насаждение сельскохозяйственных 

коммун 

3. «Прежде всего, принятие им престола сохраняло бы преемственность аппарата власти и 

его устройства. Сохранена была бы основа государственного устройства России и имелись бы 

налицо все данные для того, чтобы обеспечить монархии характер конституционный. Устранён 

был бы роковой вопрос о созыве Учредительного собрания во время войны. 
Могло бы быть создано не Временное правительство, формально облечённое диктаторской 

властью и фактически вынужденное завоёвывать и укреплять эту власть, а настоящее 

конституционное правительство на твёрдых основах закона, в рамках которого вставлено было бы 

новое содержание. Избегнуто бы было то великое потрясение всенародной психики, которое вызвано 

было крушением престола. Словом сказать, переворот был бы введён в известные рамки». 

Назовите не менее трёх аргументов, приводимых автором в доказательство своей позиции. 

1. О каком событии российской истории рассуждает автор? 

2. Какой главный вопрос решался в ходе этого события? 

3. Какой принцип государственного устройства России защищает автор? 

1. Если бы осталась монархия: 

1. Установление конституционной монархии в России. 

2. Не было бы двоевластия: Временного правительства и Советов, которые боролись за 

власть. 

3. Избежали бы потрясения всенародной психики. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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4. Аппарат власти поделился бы на три ветви: законодательную, исполнительную, 

судебную. 

5. Монархия бы осталась в России. 

2. Февральская революция 1917 года (отречение Николая Второго). 

3. Вопрос о созыве Учредительного собрания. 

4. Конституционная монархия (если бы император воспользовался полномочиями и решил 

этот вопрос). 

Контрольная работа № 3 «Вторая мировая война» 

I вариант 
1. Соотнесите название военных операций и их целей. 

1) «Морской лев». 

2) «Барбаросса». 

3) «Оверлорд». 

а) Открытие второго фронта в Европе. б) Высадка немецких войск в Англии. в) Нападение 

Германии на СССР. 

2. Ленд-лиз – это: А) название английского истребителя Б) поставки вооружения 

В) политика невмешательства во внутренние дела страны 

3. Выберите правильный ответ. Последней европейской столицей, освобожденной 

Советской Армией была: а) Варшава б) Вена в) Прага г) София 

4. Выберите правильный ответ. Союзниками Германии во второй мировой войне были: а) 

Венгрия б) Бельгия в) Испания г) Польша 

5. Выберите правильный ответ. 

В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: а) Польши б) Чехословакии 

в) Эльзаса г) Австрии 

6. Установите соответствие между термином и его определением 

А) демилитаризация Б) декартелизация В) денацификация Г) демократизация ликвидация 

промышленных объектов, производивших вооружение 

1) перестройка политической жизни на демократических началах 

2) ликвидация остатков нацизма 

3) демонтаж вооруженных сил 

7. 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 

8. Установите соответствие между термином и его определением 

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) — объединённой 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 
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евреям как этнической или религиозной группе. 

9) временный военно-политический союз двух или нескольких государств, заключённый 

для совместных действий против какого-либо государства или группы государств 

10) вождь 

9. Высший орган государственной власти в СССР в годы Великой Отечественной 

войны: 

а) Государственный комитет обороны в) Совет народных комиссаров 

б) Верховный совет СССР г) Высший совет по эвакуации 

10. Применение ядерного оружия а именно атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки? 
а) 6 и 9 августа 1945 года 

б) 8 и 12 июня 1945 года 

г) 3 и 5 августа 1945 года 

д) 4 и 9 сентября 1945 года 

11. Как назывался процесс массового перемещения в восточные районы страны населения, 

промышленных предприятий, художественных ценностей и т.д. 
а) депортация в) репатриация 

б) мобилизация г) эвакуация 

12. Гитлеровский план наступления на Москву назывался 

а) «Барбаросса» б) «Ост» в) «Тайфун» г) «Цитадель» 

13. Среди перечисленных международных конференций к событиям второй мировой 

войны не относится 
а) Ялтинская б) Генуэзская в) Тегеранская г) Потсдамская 

II вариант 

1. Определите последовательность событий Второй мировой войны. 

1) Битва под Москвой. 

2) Сражение у атолла Мидуэй. 

3) Капитуляция Японии. 

4) Тегеранская конференция. 

2. Раскройте содержание понятия. «Политика умиротворения». 
3. Выберите правильный ответ. 

Укажите страну, в которой был открыт второй фронт: 

а) Польша б) Франция в) Югославия г) Германия 

4. Выберите правильный ответ. Союзниками Германии во второй мировой войне были: 

а) Болгария б) Италия в) Китай г) Голландия 

5. Выберите правильный ответ. Главным фронтом второй мировой войны был: 
а) германо-французский б) итало-советский в) советско-германский г) англо-германский 

6. Выберите правильный ответ. Политика нацистов по массовому истреблению населения на 

оккупированных территориях называется: 

а) ариизация б) геноцид в) селекция г) сегрегация 

7. Установите соответствие между датой и событием. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 
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 начало работы Крымской 

конференции 
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8. Установите соответствие между термином и его определением 

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) — объединённой 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, заключённый 

для совместных действий против какого-либо государства или группы государств 

10) вождь 

9. Выдающимися советским военачальником в годы Великой Отечественной войны был 
а) В.К.Блюхер в) Г.К.Жуков б) К.Е.Ворошилов г) М.Н.Тухачевский 

10. В годы второй мировой войны Красная Армия освободила 

а) Прагу б) Тегеран в) Стамбул г) Париж 

11. В годы второй мировой войны СССР не воевал с 

а) Германией б) Италией в) Японией г) США 

12. Для работы тыла в годы В.О.В. характерным лозунгом не является 

а) «Все для фронта, все для победы» в) «Кто не работает, тот не ест» 

б) «В тылу как на фронте»     г) «Работать за себя и за товарища, ушедшего на 

фронт» 

13. Поставьте события Великой Отечественной войны в хронологической 

последовательности 
а) прорыв блокады Ленинграда в) битва на Курской дуге 

б) Сталинградская битва г) битва под Москвой 

11 класс 

Контрольная работа № 1 «Россия на рубеже XIX-XX веков»  

Вариант I  

часть А 

Международная конференция в Гааге, созванная по предложению России, состоялась в 

1) 1896 г.; 2) 1899 г.; 3) 1900 г.; 4) 1903 г. 

Кто из названных государственных деятелей был сторонником экономического и политического 

реформирования Российской империи? 

1) С.Ю. Витте; 2) В.К. Плеве; 3) П.Д. Святополк-Мирский; 

4) А.И. Путилов. 

Что из названного характеризует реформы П.А. Столыпина? 

1) ограничение помещичьего землевладения; 2) разработка проекта укрепления 

общинного землепользования3) отмена сословий; 4)  разрушение общины 

Что из названного относится к результатам первой российской революции? 

1) появление многопартийности; 2) формирование конституционной монархии; 

3) ликвидация сословного строя; 4) введение рабочего контроля за производством. 

Какое из событий произошло 27 января 1904 г.? 
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1) подрыв флагманского корабля «Петропавловск»; 2) высадка японских войск на Ляодунском 

полуострове; 

героический бой «Варяга» и «Корейца»; 4) заключение Портсмутского мирного договора. 

Требования свержения самодержавия, социализации земли, установления 

«народовластия» и федеративного государства содержалось в программе партии 

1) большевиков; 2) меньшевиков; 3) кадетов; 4) эсеров. 

Слова «Вам нужны великие потрясения – нам нужна великая Россия!» принадлежат 

1) В.И. Ленину; 2) П.А. Столыпину; 3) С.Ю. Витте; 4) П.Н. Милюкову. 

Самый экономически могущественный класс российского общества в начале XX века 

1) рабочий класс; 2) буржуазия; 3) интеллигенция; 4) дворянство. 

Командующий русской сухопутной армией в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

1) А.Н. Куропаткин; 2) З.П. Рожественский; 3) Р.И. Кондратенко; 4) С.О. Макаров. 

Мировой экономический кризис разразился в 

1) 1895 г.; 2) 1897 г.; 3) 1900 г.; 4) 1905 г. 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был опубликован 

1) 9 января 1905 г.; 2) 17 октября 1905 г.; 3) 11 декабря 1906 г.; 4) 3 июня 1907 г. 

Прочтите отрывок из документа и определите, позиция какой партии в нем отражена. 

«В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов. Конфискация 

всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране, 

распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. 

Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного имения 

образцового хозяйства под контролем батрацких депутатов и на общественный счет». 

1) эсеров; 2) меньшевиков; 3) большевиков; 4) кадетов. 

Часть В 

По какому принципу образован ряд? «Продуголь», «Продамет», «Нобель-Мазут», 

«Продвагон» 

Кому принадлежат слова? «В последнее время… слышались голоса людей, увлекающихся 

бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах управления… буду охранять 

начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как мой незабвенный родитель…» 

Установите соответствие 

1.Комитет министров А.высший законосовещательный орган 

2.Сенат Б.высший орган исполнительный власти 

3.Госдума В.сословно-представительный 

законодательный орган 

4.Синод Г.высший судебный орган 

Образуйте логические пары: 

1.П.Милюков 2.А.Гучков 3.В.Ульянов (Ленин)4.В.Чернов 5.Л.Мартов А.партия эсеров Б.РСДРП (б) 

В.партия кадетов Г. «Союз 17 октября» 

Найди лишнее: К последствиям принятия Манифеста 17 октября 1905г относится: А.учреждение 

Госдумы Б.начало введения основ конституционного строя 

В. предоставление новых привилегий дворянству Г. легализация политических партий 

Вариант II часть А 

К какому году относится начало царствования императора Николая II? 

1) 1894 г.; 2) 1897 г.; 3) 1900 г.; 4) 1902 г. 

Министр внутренних дел с 1904 г., либерал, автор проекта «О мерах к усовершенствованию 

государственного порядка» 

1) М.Т. Лорис-Меликов; 2) П.Д. Святополк-Мирский 3) П.Н. Милюков; 

С.Ю. Витте. 

Участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его двора в деревне 

назывался 

1) хутором; 2) отрубом; 3) артелью; 4) отрезком. 

Что из названного было одной из причин революции 1905 г.? 

1) крестьянское малоземелье; 2) сохранение сословного строя; 
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3) недовольство крестьян общинными порядками; 4) попытки государства ускорить 

разрушение общины. 

Сражение в Цусимском проливе в ходе русско-японской войны произошло 

1) 15-30 сентября 1904 г.; 2) 22-25 февраля 1905 г.; 3) 14-15 мая 1905 г.; 4) 27 

июля 1904 г. 

Требование подготовки и осуществления пролетарской революции, 

установление диктатуры пролетариата построения социалистического общества содержались в 

программе 

1) РСДРП; 2) партии кадетов; 3) неонародников; 4) черносотенцев. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала 

1) ликвидацию помещичьего землевладения; 2) социализацию земли; 

3) создание частных крестьянских хозяйств; 4) национализацию земли. 

Самое многочисленное сословие Российской империи 

1) мещане; 2) казачество; 3) крестьянство; 4) разночинцы. 

По инициативе начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова были созданы 

1) церковно-приходские школы; 2) легальные рабочие организации; 

3) подпольные политические организации; 4) охранные отделения в полиции. 

Промышленный переворот в России завершился к 

1) 70-м гг. XIX в.; 2) 90-м гг. XIX в.; 3) 1900 г.; 4) 1910 г. 

Изменения в Основные законы Российской империи, касающиеся правового статуса Государственной 

думы и Государственного совета, были внесены в 

1) 1905 г.; 2) 1906 г.; 3) 1907 г.; 4) 1910 г. 

Какие из перечисленных требований были характерны для либеральных партий, оформившихся в 

России в 1905 г.? 

введение демократических свобод, принципа разделения властей и решение земельного вопроса путем 

частичного отчуждения помещичьих земель; 

сохранение «общинного» существования и основ самодержавного строя, решение рабочего вопроса 

путем создания системы социального страхования; 

провозглашение демократических свобод, уничтожение самодержавного строя, отмена выкупных 

платежей национализация земли; 

провозглашение демократических свобод, ликвидация самодержавия и социализация земли. 

Часть В 

13 .Ранее других произошло событие 

1.воцарение Николая 2 2.Кровавое воскресенье 3.экспедиция Г.Седова к Северному полюсу 

4.открытие МХТ 

 

По какому принципу образован ряд? Политическое бесправие подданных, малоземелье и безземелье 

крестьян, эксплуатация рабочих, национальные притеснения. 

Назовите документ «1.Каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве может требовать 

укрепления за собой в личную собственность земли, требовать участок по возможности в одном 

месте» 

Кто лишний в ряду: Председатели Государственной думы: С.Муромцев, Ф.Головин, С.Витте, 

А.Гучков, М.Родзянко . 

Кому принадлежат слова? 

С.Ю.Витте 

В.К.Плеве 

А.«Все революции происходят от того, что правительства… остаются глухи к к 

народным нуждам» 

Б.«Россия имеет свою отдельную историю и социальный строй 

В.« В России теперь происходит то же, что случилось в свое время на Западе: она 

переходит к капиталистическому строю» Г.«Самодержавию я всем обязан и люблю его, 

а умом понимаю, что нам нужна конституция» 

Д.Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война» 
 

Контрольная работа «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия» 
1. Выберите правильный(е) ответ(ы). 
1.  Комитет партийно-государственного контроля в СССР был создан для .. 
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а. пресечения коррупции б. для освоения целины 
в. для восстановления производства г. пресечения злоупотребления властью 

2.  Инициатор проведения массовой амнистии 1953 г., в ходе которой на свободу 

вышло около 1млн. осужденных по «неполитическим» статьям. 

а. И.В. Сталин б. Л.П. Берия в. Г.М. Маленков г. Н.С. Хрущев 

3.  Инструменты «холодной войны»: 

а. экономические блокады б. идеологические средства в. гонка 

вооружений г. применение военной силы в локальных конфликтах. 

4.  Ответом на вступление ФРГ в НАТО стало создание 
а. ОВД б. СЭВ в. МГБ г. КГБ 

5.  Во время войны между Северной Кореей и Южной Кореей Советский Союз поддерживал 
а. не вмешивался в конфликт б. Южную Корею в. КНДР 

6.  Политический режим, утвердившийся в Китае после победы коммунистов 1 октября 

1949 г., назывался… 

а. «демократической диктатурой Мао Цзэдуна» б. «демократической 

диктатурой народа» в. «коммунистической диктатурой народа» г. «диктатурой 

пролетариата» 

7.  В каком государстве был выдвинут лозунг «Три года упорного труда- десять 

тысяч лет счастливой жизни»? 
а. СССР б. США в. КНДР г. КНР 

8.  Политика, осуществлявшаяся при помощи СССР в странах Восточной Европы к 1950 г., 

а. привела к застою экономики б. привела к ощутимым 

экономическим успехам в. не смогла улучшить положение экономики г. 

привела к регрессу экономики 

9.  Инициатива продолжения реформ после падения Л.П. Берия перешла к … 
а. Н.С. Хрущеву б. Л.И. Брежневу в. Г.М. Маленкову г. Н.С. Хрущеву 

10.  На закрытом заседании ХХ съезда КПСС Н.С. Хрущев … 
а. осудил многие деяния сталинского режима как преступные 
б. затронул вопрос о насильственной коллективизации 1930-х гг. 

в. возложил ответственность за бедственное положение крестьянства в послевоенные годы 

г. осуждение сталинской внешней политики. 

Контрольная работа № 5 по теме «СССР в 1960 – 1990 гг.» 

Вариант 1 

1. Когда был осуществлен советско-американский полет в космос по программе 

«Союз» - «Аполлон»? 

1) в 1971 г. 2) в 1973 г. 3) в 1975 г. 4) в 1977 г. 

2. После отстранения Н.С.Хрущева от власти правительство СССР возглавил 

1) Н.В.Подгорный 3) А.Н.Косыгин 

2) Л.И.Брежнев 4) А.Н.Шелепин 

3. Что было одной из причин роста показателей промышленного развития СССР во 

второй половине 1960-х гг.? 

1) образование совнархозов 

2) отказ от планового развития промышленности 

3) проведение экономической реформы А.Н.Косыгина 

4) распространение стахановского почина в промышленности 

4. Что стало одним из последствий подписания с участием СССР Заключительного 

акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г.? 

1) улучшение климата международных отношений 

2) соблюдение прав человека в СССР 

3) оказание СССР помощи Северной Корее в борьбе с американской агрессией 

4) отказ от производства и испытаний нового вооружения 

5. Прочтите отрывок из исторического документа и определите год, когда произошли 
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события, описанные в документе: 

Из воспоминаний члена Политбюро ЦК КПСС К.Т.Мазурова: 

«Последнюю неделю перед вводом войск члены Политбюро почти не спали, не 

уезжали домой: по сообщениям, в Чехословакии ожидался контрреволюционный 

переворот. Прибалтийский и Белорусский военный округа были приведены в 

состояние готовности номер один. В ночь с 20 на 21 августа снова собрались на 

заседание. Брежнев сказал: «Будем вводить войска…» 

1) 1965 г. 2) 1968 г. 3) 1972 г. 4) 1975 г. 

6. Социальное развитие СССР в середине 70-х-середине 80-х гг. характеризовали: 

1) рост удельного веса людей со средним и высшим образованием 

2) более высокий уровень потребления продуктов питания, чем в странах Запада 

3) опережение прироста производства товаров по сравнению с ростом денежных 

доходов населения 

4) забастовки рабочих против уравнительных тенденций в оплате труда 

7. Как называют представителей общественного движения, о которых говорится в 

тексте? 

«Наиболее известные формы протеста… в адрес политического руководства 

СССР, судебных и карательных инстанций – заявления, обращения, открытые письма. 

Когда в Уголовный кодекс РСФСР (сентябрь 1966 г.) была внесена одиозная статья 

190-1, предусматривающая кару за распространение слухов и разного рода 

информации, 

порочащих советский государственный и общественный строй, академик 

Сахаров и его единомышленники обратились к депутатам Верховного Совета 

СССР с протестом». 

1) либералы 2) диссиденты 3) академисты 4) протестанты 

8. Расставьте события в хронологическом порядке 

1) Избрание Ю.В.Андропова генеральным секретарем ЦК КПСС 

2) Судебный процесс над А.Синявским и Ю.Даниэлем 

3) Подписание договора между СССР и США ОСВ -1 

4) Ввод советских войск в Афганистан 

1 2 3 4 
       

9. Что из перечисленного характеризует духовное развитие СССР, сложившееся в 1970-е 

начале 1980-х гг.. Выберите три ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Особое влияние на изменение духовного климата оказала правозащитная деятельность 

2) В ходу были кухонные разговоры, в которых обсуждались проблемы страны 

3) Ускорение процесса реабилитации сталинских репрессий 

4) Появились формы оппозиционности как «тамиздат» и «самиздат» 

5) Репрессии, расстрелы по отношению к представителям диссидентского движения 

6) развитие клубов, проведение дискуссий по вопросам дальнейшего развития СССР 

10. Установите соответствие между именами кинорежиссеров и названиями их работ: к 

каждой позиции первого столба подберите позицию из второго столба: 

кинорежиссеры Фильмы 
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1) Т.М.Лиознова 
2) С.И.Ростоцкий 
3) А.Г.Герман 
4) А.А.Тарковский 

1) «Андрей Рублев» 
2) «Калина Красная» 
3) «А зори здесь тихие…» 
4) «Двадцать дней без войны» 
5) «Семнадцать мгновений весны» 

11. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к событиям (явлениям) периода СССР 1964-1985 гг. 

1) конституция «развитого социализма»; 2) разрядка международной 

напряженности; 

3) конфронтация международных отношений ; 4) третьеиюньский переворот; 5) 

«нефтедоллары»; 6) колхозное крестьянство. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

Напишите пропущенное слово. 

В 1970 г. был создан Комитет защиты прав человека, в который вошел академик  , известный ученый-

физик, один из создателей водородной бомбы. 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, 

часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 

исторической науке. 

«Период, когда руководителем СССР был Л.И.Брежнев, стал одним из самых спокойных, стабильных 

этапов развития СССР. Был отмечен отсутствием экономических, социальных, политических 

потрясений». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. 

Вариант 2 

1.  Какое событие произошло в 1980 г.? 

1) первый Московский кинофестиваль 3) Первый конкурс пианистов имени 

П.Чайковского 

2) Олимпийские игры в Москве 4) выставка художников-авангардистов в 

Москве 

2. Министром иностранных дел в период 1957-1985 гг. был 

1) Л.И.Брежнев  2) А.Н.Косыгин 3) Ю.В.Андропов 4)А.А.Громыко 

3. Какое событие явилось причиной обострения международной обстановки в конце 1970- 

х гг.? 

1) военная помощь СССР Анголе 3) ввод советских войск в Афганистан 

2) размещение советских ракет в Никарагуа  4) ввод советских войск в Чехословакию 

4. Что было одним из последствий принятия статьи 6 в Конституции СССР 1977 г.? 

1) сокращение численности партийно-государственного аппарата 

2) ликвидация привилегий партийно-государственного аппарата 

3) развитие внутрипартийной демократии 

4) правовое закрепление власти партийно-государственной номенклатуры 

5. Прочтите отрывок из документа и определите его название: 

«В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм 

развивается на своей собственной основе, все полнее раскрываются созидательные силы нового 

строя… Коммунистическая партия является ядром политической системы». 

1) Новая программа КПСС 3) Конституция СССР 1977 г. 

2) Всеобщий договор о разоружении 4) Договор ОСВ – 1 

6. Внутриполитический курс СССР в период с 1982г. по февраль 1984 г. 

характеризовался: 

1) усилением критики сталинизма в официальных изданиях 

2) возобновлением борьбы с космополитизмом 
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3) прекращением борьбы с проявлением инакомыслия 

4) расширением борьбы со злоупотреблениями в хозяйственной сфере 

7. Как назывался социальный слой, о котором говорится в тексте? 

«Для бюрократической верхушки главным гарантом социальных преимуществ и 

привилегий были ее властно-распределительные функции. Они давали чиновничеству у руля 

практически безбрежные возможности присваивать материальные блага». 

1) старые большевики 2) номенклатура 3) партийцы 4) ленинцы 

8. Расставьте события в хронологическом порядке 

1) избрание К.У.Черненко генеральным секретарем ЦК КПСС 

2) Подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

3) Ввод войск ОВД в Чехословакию 

4) празднование 60-летия образования СССР 

9. Что из перечисленного характеризует новые ориентиры аграрной политики, 

провозглашенной на мартовском 1965 г. Пленуме ЦК КПСС. Выберите три ответа и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию 

2) допущение частной собственности и частного предпринимательства 

3) установление твердого плана государственных закупок 

4) ужесточение запретов на ведение личного подсобного хозяйства 

5) расширение посевных площадей под кукурузу 

6) введение вместо трудодней твердых денежных окладов 

10. Установите соответствие между именами деятелей культуры и областью их 

деятельности: к каждой позиции первого столба подберите позицию из второго столба: 

Имена Область деятельности 
1. Э.Неизвестный 
2. В.Высоцкий 
3. А.Карелин 
4. В.Пикуль 

1. балет 
2. театр 
3. скульптура 
4. спорт 
5. литература 

11. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к событиям (явлениям) периода СССР 1964-1985 гг. 

1) старение кадров ; 2) коллективное руководство; 3) ротация кадров ; 4) идеология 

инакомыслия; 5) диссидентское движение ; 6) колхозное крестьянство. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

Напишите пропущенное слово. 

Претензии СССР на право осуществлять военное вмешательство во внутренние дела своих союзников 

по Варшавскому договору получили в странах Запада название Брежнева. 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, 

часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 

исторической науке. 

«Период1964-1982 гг. был временем развития и проявления системного кризиса общества, «эпохой 

застоя», в итоге приведшей страну к изменению общественно- политичекой системы в СССР». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. 

Система оценивания контрольной работы по истории «СССР в 1964 – 1985 гг.»  

Часть 1 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны требуемое слово 

(словосочетание), цифра или последовательность цифр. 
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Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–7, 8, 11,12 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 9,10 оценивается 2 баллами; если допущена одна 

ошибка – 1 балл; если допущено две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки 4 

Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки. 

Или приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки 

3 

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержениеоценки 2 

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. Или приведены только 

два аргумента в опровержение оценки 

1 

Приведён только один любой аргумент. Или приведены только факты, 

иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной точкой 

зрения, но не являющиеся аргументами. Или приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие требованию задания. Или твет неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

Итого 18 баллов. Перевод баллов в отметку: 

18-15 баллов  - «5» (отлично) 

14 – 11 баллов – «4» (хорошо) 

10 – 7 баллов – «3» (удовлетворительно) 

Ниже 6 баллов – «2» (неудовлетворительно) 
Итоговая контрольная работа, 11 класс 

Вариант 1. 

1. Определите, какие три события относятся к периоду правления Б.Н.Ельцина: 

1) взятие курса на «шоковую терапию» 

2) указ о поэтапной конституционной реформе и последовавший за этим путч 

3) в результате отмены ст.6, в стране формируется многопартийная система 

4)провозглашение «нового политического мышления» 

5)рост сепаратизма в стране, привел к отказу части субъектов подписывать 

Федеративный договор и к вооруженному противостоянию с центром 

6)провозглашение политики гласности 

2. Выберите три основные черты развития, относящиеся к странам Азии: 

1) подъем национально-освободительного движения, получение независимости 

2)сохранение в 40-х гг.XXв. латифундистских хозяйств 

3) в большинстве своем страны региона относятся к индо-будистско-мусульманскому 

блоку 

4) особенность социально-политической жизни сохранение каудилизма 

5) в ряде стран успешное развитие экономики, бурное развитие передовых технологий 

с 80-х гг. XXв. 

6) заметное влияние на общественную жизнь оказывала католическая церковь 

3. В перечне все понятия и термины за исключением одного относятся к понятию 

«шоковая терапия». 

Либерализация торговли, либерализация цен, национализация, приватизация, 

рыночная экономика 

4. Выберите три основные черты развития, характерные для ведущих капиталистических 

стран: 

1) установление авторитарных режимов 

2) бурный рост экономики, связанный с внедрением достижений научно-технической 

революции 

3) формирование социалистических однопартийных систем 

4) проведение в послевоенные годы национализации банков, промышленного сектора 

экономики 
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5) политическое развитие характеризуется стабильностью 

6) экономические кризисы 70-х гг., повлекшие изменение модели развития государств 

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту обозначенной буквой, подберите две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

А) Из дневника американского солдата. «Сегодня прибыл в свое новое подразделение пятую 

роту первого мотопехотного батальона. Эта рота бронетранспортеров, всего около двадцати пяти 

машин, часть той группы, которая охраняла нас на шоссе. Когда я прибыл, рота находилась на 

боевом задании….. 

Здесь очень жарко и сухо. Мы находимся восточнее Сайгона, недалеко от дельты реки 

Меконг. Часть нашей дивизии направляется к самой дельте. Говорят, что позиции 

вьетконговцев здесь наиболее сильные. Наши бронетранспортеры должны находиться на 

возвышенной местности, поэтому мы остались здесь. 

Б) Как что-то далекое прозвучало сообщение о начале войны на Корейском полуострове. 

Сначала сообщалось, что войска Народно-Демократической Республики, отбив нападение 

войск южнокорейского диктатора Ли Сын Мана, перешли в наступление и успешно 

продвигаются на юг. Затем неожиданно поступило сообщение о высадке американского 

десанта почти в центре полуострова, о разгроме северокорейской армии и выходе 

американцев к границе с Китаем, После этого последовало сообщение о помощи китайских 

добровольцев народу Кореи, успешном их наступлении и стабилизации линии фронта 

примерно на 38-й параллели. Все время шли сообщения об ожесточенных бомбардировках 

американской авиацией городов и сел Северной Кореи. 

1) руководитель СССР, оказывавший поддержку одной из сторон конфликта, И.В.Сталин 

2) особенность конфликта- применение ядерного оружия 3)произошло объединение страны 

коммунистическими силами 4)произошло разделение страны на два государства 

5) Война спровоцировала антивоенные настроения в американском обществе 

6) военное столкновение в данной стране между двумя военно-политическими блоками 

привел к объединению усилии по урегулированию конфликта 

6. Установите соответствие 
Личность Исторические события 

А)Г.Коль 1) преобразования в стране на основе идей «хустисиализма» 

Б)Ф. Кастро 2) вывод советских войск из Афганистана 

В)М.Горбачев 3) объединение ФРГ и ГДР в одно государство 
Г)Х.Перон 4) проведение социалистических преобразований в стране 

7. Установите соответствие между понятием и определением: 
термин Определение 

А)план Маршалла 1) противостояние двух сверхдержав 

Б)доктрина Трумэна 2)политика в отношении стран Восточной Европы, направленная на 
сохранение существующего социализма и не допущения реформ 

В)доктрина Брежнева 3)политика направленная на отказ от конфронтации со странами 
Запада и отказ от гонки вооружения 

Г) холодная война 4) оказания экономической помощи странам Европы 

Д)новое политическое 
мышление 

5) политика «сдерживания» СССР и его союзников от захвата новых 
территорий 

8. Определите, к какому эпизоду международной политики, посвящена карикатура: 
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9. Проанализируйте данные таблицы и сделайте выводы 

Численность 

населения 

РСФР на 

1991г. 

Численность на 

селения Российс 

кой Федерации 

на 1995г. 

ВВП России 

в постоян 

ных ценах 

на 1990г. 

ВВП России 

в постоянных 

ценах на 

1998г. 

Уровень 
безработицы 
в 1990г. в % 

Уровень 
безработицы 
в 1998г. 

148704 147976 570,40 млр. 
долларов 

327,60 млр. 
долларов 

0,5 9,6 

Вариант 2 

1. Определите, какие три события относятся к периоду правления М.С.Горбачева: 

1) взятие курса на «шоковую терапию» 

2) указ о поэтапной конституционной реформе привел к путчу 

3) в результате отмены ст.6, в стране формируется многопартийная система 

4)сторонники сохранения СССР создают ГКЧП 

5) рост сепаратизма в стране, привел к отказу части субъектов подписывать 

Федеративный договор 

6) провозглашение политики гласности 

2. Выберите три основные черты развития, относящиеся к странам Латинской Америки: 

1) подъем национально-освободительного движения 

2)сохранение в 40-х гг.XXв латифундистских хозяйств 

3) в большинстве своем страны региона относятся к индо-будистско-мусульманскому 

блоку 

4) особенность социально-политической жизни сохранение каудилизма 

5) успешное развитие экономики, бурное развитие передовых технологий 

6) заметное влияние на общественную жизнь оказывала католическая церковь 

3. В перечне все понятия и термины за исключением одного относятся к периоду 

«холодной войны». 

Разрядка, НАТО, паритет, локальные конфликты, Антанта 

4. В н. 80-х гг. XXв. разразился мировой экономический кризис. Выход, из кризиса 

предложенный Р.Рейганом в США и «консервативная революция» в Великобритании, 

осуществляемая правительством М.Тэтчер имеют много общего. Выберите из списка три 

общие черты: 

1)создание условий для развития свободного предпринимательства 

2)национализация промышленного сектора 

3)сокращение расходов на социальные программы 4)уменьшение роли 

государственного регулирования 5)увеличение роли государственного 

регулирования 6)увеличение расходов на образование, пенсии, медицину 
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5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту обозначенной буквой, подберите две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

А)«Затянувшиеся боевые действия требовали от СССР значительных затрат. Армия несла 

большие людские потери. В обществе нарастало недовольство и непонимание, люди 

протестовали против гибели молодых солдат. В 1986г. было объявлено, что военные действия 

будут сворачиваться, а в феврале 1989г. последние советские войска вернулись на родину». 

Б) «С первых шагов кубинской революции СССР оказывал помощь Кубе, в том числе и 

военную. Кубинское и советское руководство пришли к выводу о необходимости принятия мер, 

которые бы помешали осуществить США агрессию против Кубы. Было принято решение о 

размещение на Кубе советских ракет» 

1) в источнике говорится о событиях, когда мир находился на грани ядерной войны 

2)Руководителем СССР в данный период был И.В. Сталин 

3) руководителем СССР в данный период был Н.С.Хрущев 

4) одно из последствий этого события – объявление бойкота московской 

Олимпиады США 

5) данный источник описывает события XXIв. 

6) конфликт длился более девяти лет 

6. Установите 

соответствие: 
Личность 

Исторические события 

А)И. Ганди 1) реализации программы «Большого скачка» 

Б)Мао Цзедун 2) реализация программы «500» дней 

В)Б.Ельцин 3)организатор борьбы с колонистами, борец за объединение 
Северного и Южного Вьетнама в одно государство 

Г)Хо Ши Мин 4) отмена кастового строя и уравнение в правах 

7. Установите соответствие между термином и определением: 

термин Определение 

А)приватизация 1)процесс направленный на уменьшение государственного контроля 

Б)национализация 2)процесс перехода государственной собственности в частную 

В)деколонизация 3)процесс перехода частной собственности в государственную 

Г)модернизация 4)процесс ликвидации колониализма 
Д)либерализация 5)изменение в соответствии с требованиями современности 

8. Определите к какому событию международной политики, посвященна карикатура 

 

9. Проанализируйте данные таблицы и сделайте выводы 

Численность 

населения 

РСФР на 

1991г. 

Численность на 

селения Российс 

кой Федерации 
на 1995г. 

ВВП России 

в постоян 

ных ценах 

на 1990г. 

ВВП России 

в постоянных 

ценах на 

1998г. 

Уровень 

безработицы 

в 1990г. в % 

Уровень 

безработицы 

в 1998г. 

148704 147976 570,40 млр. 
долларов 

327,60 млр. 
долларов 

0,5 9,6 
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2.1.7. Обществознание  

2.1.7.1. Пояснительная записка 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, ФОП, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского 

народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию 

с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду 

с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, 

социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип 

многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для 

высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов 

содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, 

позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

• развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 
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функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

• освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование 

общественных отношений; 

• развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными 

органами, 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 опорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

• обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими 

и другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 

• расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в 

образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социальногуманитарной подготовки. 

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Социальные науки и их особенности 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и обществознания. 

Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

Введение в философию 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества 

как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный 

институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие 

общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 
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Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. 

Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы 

общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие 

средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой 

среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как 

деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. 

Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в 

рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы 

рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, 

доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 

Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и 

творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. 

Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 

элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная оценка. 

Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного поведения 

людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в 

группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная 

идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект социальной 

психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной 

психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы 

психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии масс, 

«эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и 

способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 
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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 социальнопсихологических исследований. Функции общения. Общение как 

обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном 

обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей 

и сетевого общения. Информационная безопасность. 

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 её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. 

Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 

предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 

Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды 

монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и 

защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. Спрос 

и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно 

справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика 

регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы 

асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской 

Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской 

деятельности. Организационноправовые 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. Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: причины, 
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виды, социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение 

доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной 

политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 

цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для 

циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной деятельности в 

экономической сфере. 

11 КЛАСС 

Введение в социологию 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в 

социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. 

Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. 

Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные ценности. 

Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика в 

Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. 

Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. 
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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, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической власти. 

Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические институты 

современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования политической 

системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. 

Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный 

процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная 

кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой 
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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 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, 

полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные 

принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Конституционные 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. Гражданскоправовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы 

собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовой 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. 

Гражданскоправовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения 

брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, 

родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей за 

воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. 

Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права 

и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации приёма 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 
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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 

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, 

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

• мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;  

• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

• расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

• 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; 
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• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

• устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии 

типологизации; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

• вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 

• развивать навыки учебноисследовательской 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 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; 
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• выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым 

и моральноэтическим 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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, 

учитывать разные точки зрения; 

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

• оценивать приобретённый опыт; 
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• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

• предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

• учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибки;  

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

• владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и 

роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том 

числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство 

и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль 

человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; 

общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании 

социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их 

разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и 

субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического роста, 

экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание собственности, 

финансовая система и финансовая политика государства; 

• владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их 

взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и 

среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

• владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов 
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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 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в 

различных областях жизнедеятельности; 

• уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и 

методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, 

виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

• уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом 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 научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

опорой на полученные из различных источников знания учебноисследовательскую и проектную 

работу по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его 

при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых 

коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным 

мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 

достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, возможностях 

оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов 

поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях 

профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 

предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении 

правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и 

современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях 

конкуренции на рынке труда; 

• уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической 

науки»; 

• проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 



206 

 

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. 

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, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших 

органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 

местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

• владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая 

семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 

массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, 

включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 

государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий 

и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об 

институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 

включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных 

социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, 

о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; 

• владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов 

и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 

избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 

общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

• уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных 

конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы государства, 

типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, 

виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

• уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
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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 опорой на полученные 

из различных источников знания учебноисследовательскую, проектноисследовательскую и 

другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками 

презентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; 

• уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том 

числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности 

социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с 

деятельностью различных политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников 

правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения; 

• уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и 

легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической 

психологии и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на 

политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях 

наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 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 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 

группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, 

связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной 

деятельности социолога, политолога, юриста. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

Количество часов 

ЭЦОР Всего  

 

Контр 

работы 

Практ 

работы 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности 

1.1 

Социальные науки в системе научного 

знания. Особенности социального 

познания 

 4   0   0  

http://edu.ru/ca

talog/https:// 

resh.edu/ 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Введение в философию 

2.1 

Общество как система. Динамика и 

многообразие процессов развития 

общества 

 4   0   0  

http://edu.ru/ca

talog/ 

https://resh.edu

/  

2.2 
Общественный прогресс. Процессы 

глобализации 
 4   0   0  

2.3 
Сущность человека. Духовное и 

материальное в человеке 
 2   0   0  

2.4 
Сознание. Массовое сознание и его 

особенности 
 3   0   0  

2.5 
Деятельность как способ существования 

людей 
 2   0   0  

2.6 Теория познания. Истина и её критерии  4   0   0  

2.7 Научное знание и его характерные черты  2   0   0  

2.8 Духовная жизнь человека и общества  6   0   0  

2.9 
Направления духовной деятельности. 

Формы духовной культуры 
 4   0   0  

2.10 Этика и этические нормы  4   0   0  

2.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2   0   0  

2.12 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в философию» 
 2   1   0  

Итого по разделу  39   

Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 Социальная психология как наука  2   0   0  http://edu.ru/ca

talog/ 

https://resh.edu

/ 
3.2 

Общество и личность в социальной 

психологии 
 6   0   0  

3.3 Социальная психология групп  6   0   0  

 

3.4 Общение и социальное взаимодействие  6   0   0  

3.5 

Психологическое образование и 

профессиональная деятельность 

социального психолога 

 2   0   0  

3.6 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2   0   0  

http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
https://resh.edu/
http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
https://resh.edu/
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3.7 

Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в социальную 

психологию» 

 2   1   0  

Итого по разделу  26   

Раздел 4. Введение в экономическую науку 

4.1 
Экономика как наука и сфера деятельности 

человека 
 4   0   0  

http://edu.ru/ca

talog/ 

https://resh.edu

/ 

4.2 
Экономическая деятельность и её 

субъекты 
 5   0   0  

4.3 Институт рынка  6   0   0  

4.4 Рынки и ресурсы  6   0   0  

4.5 Институт предпринимательства  4   0   0  

4.6 Фирмы в экономике  4   0   0  

4.7 Финансовые институты  8   0   0  

4.8 Государство в экономике  9   0   0  

4.9 Основные макроэкономические показатели  6   0   0  

4.10 Международная экономика  6   0   0  

4.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2   0   0  

4.12 

Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в экономическую 

науку» 

 2   1   0  

Итого по разделу  62   

Итоговое повторение  5   2   
https://resh.edu

/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   5   0   

 11 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
ЭЦОР 

 Всего  

 

Контр 

работы 

Практ 

работы 

Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 Социология как наука  2   0   0  

http://edu.ru/cat

alog/ 

https://resh.edu/ 

1.2 
Социальная структура и социальная 

стратификация 
 3   0   0  

1.3 Субъекты общественных отношений  6   0   0  

1.4 
Социальные институты семьи, образования, 

религии, СМИ 
 6   0   0  

1.5 Положение личности в обществе  9   0   0  

1.6 
Социологическое образование и 

профессиональная деятельность социолога 
 2   0   0  

1.7 
Представление результатов проектно- 

исследовательской деятельности 
 2   0   0  

1.8 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в социологию» 
 2   1   0  

Итого по разделу  32   

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 Политология как наука  2   0   0  http://edu.ru/cat

http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
https://resh.edu/
https://resh.edu/
https://resh.edu/
http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
http://edu.ru/catalog/
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alog/ 

https://resh.edu/ 

2.2 Политика и общество  4   0   0  

http://edu.ru/cat

alog/ 

https://resh.edu/ 

2.3 

Политическая власть. Политическая 

система. Роль государства в политической 

системе 

 5   0   0  

2.4 
Институты государственной власти в 

Российской Федерации 
 6   0   0  

2.5 
Институты представительства социальных 

интересов в Российской Федерации 
 4   0   0  

2.6 
Политическая культура и политическое 

сознание 
 3   0   0  

2.7 Политический процесс  4   0   0  

2.8 
Политологическое образование и 

профессиональная деятельность политолога 
 2   0   0  

2.9 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2   0   0  

2.10 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в политологию» 
 2   1   0  

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Введение в правоведение 

3.1 
Юридическая наука: этапы и основные 

направления развития 
 2   0   0  

http://edu.ru/cat

alog/ 

https://resh.edu/ 

3.2 
Право как социальный институт. Система 

права 
 4   0   0  

3.3 
Связь права и государства. Правотворчество 

и законотворчество 
 4   0   0  

3.4 

Правовая культура. Правоотношения и 

правонарушения. Юридическая 

ответственность 

 6   0   0  

3.5 Основы конституционного права  2   0   0  

3.6 
Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 
 5   0   0  

3.7 

Конституционно-правовой статус России 

как федеративного государства. Органы 

власти в Российской Федерации 

 4   0   0  

3.8 Основные отрасли частного права  10   0   0  

3.9 Основные отрасли публичного права  8   0   0  

3.10 Основные отрасли процессуального права  7   0   0  

3.11 Международное право  2   0   0  

3.12 
Юридическое образование и 

профессиональная деятельность юриста 
 2   0   0  

3.13 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2   0   0  

3.14 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в правоведение» 
 2   1   0  

Итого по разделу  60   

Итоговое повторение  10   2.5   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  136   5.5   0   

http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
http://edu.ru/catalog/
http://edu.ru/catalog/
https://resh.edu/
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ПРОГРАММЕ 
 

 

Оценочные материалы 
Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация выстраивается в соответствии с отметками по 

итоговым работам + накопленная оценка. Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс и 

допуска к выпускным экзаменам. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Перечень, проверяемых элементов содержания 

 Проверяемые элементы содержания 

Человек и общество 

1.1 Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и 

 социокультурной эволюции) 

1. Мировоззрение, его виды и формы 

1.3 Виды знаний 

1.4 Понятие истины, её критерии 

1.5 Мышление и деятельность 

1.6 Потребности и интересы 

1.7 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность 

1.8 Системное строение общества: элемент 

1.9 Основные институты общества 

1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 

1.11 Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально -  

 гуманитарные науки 

1.12 Образование, его значение для личности и общества 

1.13 Религия 

1.14 Искусство 

1.15 Мораль 

1.16 Понятие общественного прогресса 

1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

Экономика 

2.1 Экономика и экономическая наука 

2.2 Факторы производства и факторные доходы 

2.3 Экономические системы 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

2.5 Постоянные и переменные затраты 

2.6 Финансовые институты. Банковская система 

2.7 Основные источники финансирования бизнеса 

2.8 Ценные бумаги 

2.9 Рынок труда. Безработица 

2.10 Виды, причины и последствия инфляции 

2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

2.12 Роль государства в экономике 

2.13 Налоги 

2.14 Государственный бюджет 
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2.15 Мировая экономика 

2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работ 

Социальные отношения 

3.1 Социальная стратификация и мобильность 

3.2 Социальные группы 

3.3 Молодёжь как социальная группа 

3.4 Этнические общности 

3.5 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения 

3.6 Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ 

3.7 Социальный конфликт 

3.8 Виды социальных норм 

3.9 Социальный контроль 

3.10 Семья и брак 

3.11 Отклоняющееся поведение и его типы 

3.12 Социальная роль 

3.13 Социализация индивида 

Политика 

4.1 Понятие власти 

4.2 Государство, его функции 

4.3 Политическая система 

4.4 Типология политических режимов 

4.5 Демократия, её основные ценности и признаки 

4.6 Гражданское общество и государство 

4.7 Политическая элита 

4.8 Политические партии и движения 

4.9 Средства массовой информации в политической системе 

4.10 Избирательная кампания в Российской Федерации 

4.11 Политический процесс 

4.12 Политическое участие 

4.13 Политическое лидерство 

4.14 Органы государственной власти Российской Федерации 

4.15 Федеративное устройство Российской Федерации 

Право 

5.1 Право в системе социальных норм 

5.2 Система российского права. Законотворческий процесс 

5.3 Понятие и виды юридической ответственности 

5.4 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 

5.5 Законодательство Российской Федерации о выборах 

5.6 Субъекты гражданского права. 

5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности 

5.8 Имущественные и неимущественные права 

5.9 Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора 

5.10 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака 

5.11 Особенности административной юрисдикции 

5.12 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты 

5.13 Международное право (международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени) 

5.14 Споры, порядок их рассмотрения 

5.15 Основные правила и принципы гражданского процесса 
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5.16 Особенности уголовного процесса 

5.17 Гражданство Российской Федерации 

5.18 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

5.19 Права и обязанности налогоплательщика 

5.20 Правоохранительные органы. Судебная система 

Тестовая работа по теме «Философия человека».  

10 класс. Вариант 1. 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Характер деятельности Проявление 

Сознательный Выдвижение целей и предвидение 

результатов 

…………. Изме не ние окружающе го мира и 

самого себя 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано 

1. объекты деятельности, 2. результаты деятельности, 3. мотивы деятельност и, 4. субъекты 

деятельност и, 5. структура деятельност и 

Ниже приведены названия потребностей. Все они, за исключением двух, относятся к 

природным потребностям человека. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны в порядке 

возрастания. 

биологические 

физиологические 

социальные 

органические 

естественные 

эстетические 

Выберите верные суждения, характеризующие человека как индивида, и запишите цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрастания 

1. человек активно участвует в общественной жизни 

2. художник самореализуется в творчестве 

3. молодой человек обладает крепким физическим и психическим здоровьем 

4. для человека с флегматическим типом темперамента характерна спокойная и 

уравновешенная реакция на события и явления действительности 

5. студент активно участвует в работе научно-исследовательского общества университета 

Установите соответствие между признаками и их носителями (человеком или животными): к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Признаки Носители признаков 

А. способность абстрактно мыслить 1. человек 

Б. наличие представлений о сверхъестественных силах 2. животные 

В. наличие физиологиче ских и экзистенциальных потребностей 3. человек и животные 

Г. в основном инстинктивный характер активности  

Д. способность к целеполаганию  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. деятельность человека имеет созидательный и преобразовательный характер 

2. деятельность человека всецело определяется условными рефлексами 

3. в отличие от поведения животных, деятельность человека ориентирована на потребностей, 

действующих в данный момент времени 

4. деятельность человека вызывается социальными потребностями 

5. деятельность человека носит волевой и сознательный характер 

Одиннадцатиклассник Юрий готовится к ЕГЭ по русскому языку. Найдите в приведённом ниже 

списке возможные цели этой деятельности Юрия и запишите цифры, под которыми они указаны 

в порядке возрастания. 

чтение учебников, справочной 

литературы 

поступление в вуз 

получение высокого балла 
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проведение экзамена 

консультации педагогов 

получение аттестата о среднем общем образовании 

Выберите верные суждения о потребностях человека и запишите цифры, под которыми они 

указаны в порядке возрастания. 

1. потребностью является переживаемая человеком нужда в том, что необходимо для жизни 

2. потребность в самореализации, самоутверждении относится к идеальным потребностям 

3. примером биологической потребности служит потребность в познании окружающего мира 

4. потребность служит побудительным мотивом деятельности 

5. потребность, как правило, направлена на какой-либо предмет, с помощью которого она 

может быть удовлетворена 

Ученик работает над рефератом на тему «Отличия деятельности человека от поведения 

животных». Какие сп ецифические особенности деятельности человека должны быть 

обязательно рассмотрены учеником? Запишите цифры, под которыми они указаны в порядке 

возрастания. 

обусловленность природно-климатическими 

особенностями 

проживания (обитания) 

осуществление в результате ранжирования 

многочисленных потребностей 

движущей силой активности являются в 

первую очередь 

инстинкты 

творческий характер 

создание предметов, не существующих в 

природе 

обусловленность генетической 

программой 

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(А) И человек, и животное обладают нервной системой, могут ощущать и воспринимать 

окружающую действительность. (Б) Человек – существо биосоциальное, обладающее 

абстрактным мышлением, способностью осознавать цели своей деятельности и предвидеть её 

результаты. (В)На наш взгляд, благодаря этому человек возвысился над всеми живыми 

организмами и починил себе природу. (Г) Все действия человека продуманы и направлены на 

дальнейшее укрепление его положения как «царя природы». 

Определите, какие положения текста носят 

фактический характер 

характер оценочных суждений 

Запишите пропущенное слово  

характер теоретических утверждений 

Запишите в ответ получившуюся 

последовательность цифр. 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место про- пусков. 

««Важнейшим видом духовного производства является  (А). Наряду с наукой искусство — 

один из способов  (Б) человеком мира. Со- здавая художественные  (В), экспериментируя с 

ними при помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в котором 

они живут. При помощи искусства воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма 

существенные стороны окружающей   (Г). В масштабах обще- ства искусство 

представляет собой  (Д) творческой деятельности всех поколений. Это одна из форм 

художественной деятельности и часть духовной 

 (Е) как человека, так и всего человечества». 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Список терминов: 

1. культура 

2. группа 

3. действительность 

4. искусство 

5. общество 

6. результат 

7. познание 

8. образ 
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9. система 

Выберите верные суждения о соотношении биологического и социального в человеке и 

запишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания 

1. Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство сменяется 

зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена. 

2. Становление человека как личности связано с приобретением социальных черт и 

качеств. 

3. Человек наследует моральные ценности, также как задатки к определённым видам 

деятельности. 

4. Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит 

выражением его социальной сущности. 

5. Природная предрасположенность человека к тем или иным видам деятельности 

проявляется в социальных обстоятельствах. 

6. Выберите верные суждения о качествах человека как личности и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

7. Качества человека как личности проявляются прежде всего в особенностях мышления 

и памяти. 

8. Человеку как личности прежде всего свойственно приобретение социальных качеств. 

9. Человека как личность в первую очередь характеризует протекание процессов 

психики. 

10. Качества человека как личности проявляются прежде всего в его участии в жизни 

общества. 

11. Человека как личность в первую очередь характеризуют унаследованные качества. 

Тестовая работа по теме «Знание, сознание, познание». 

10 класс. Вариант 1. 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Метод познания Характеристика 

……….. Целенаправленный процесс восприятия явлений окружающего 

мира, предметов действительности 

Выдвижение гипоте з Выдвижение догадок, предположений для выяснения фактов, не 

укладывающихся в существующие теории 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано 

1. знания, 2. теории, 3. легенды, 4. мифы, 5. гипотезы 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются элементами 

духовного мира человека. Найдите два т ермина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 

цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

познание 

эмоции 

чувства 

мировоззрение 

производственные навыки 

нравственные ценности 

вера 

естественные потребности 

Выберите верные суждения об особенностях отдельных видов познания и запишите цифры, 

под которыми они указаны в порядке возрастания 

выводы, сделанные на основе повседневного опыта, бывают недостаточно доказательными 

научное познание предполагает проверку и перепроверку истинности получаемых выводов 

особенностью социального познания является совпадение объекта и субъекта познавательной 

деятельности 

для чувственного познанияхарактерна фиксация сущностных свойств и качеств предмета в 

понятиях 

формулирование выводов и умозаключений на основе имеющихся суждений отличает 

эмпирический уровень научного познания 

Установите соответствие между формами культуры и задачами, которые они решают в духовной 

сфере жизни общества: к каждой позиции, данн ой в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Задачи Формы 
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культуры 

А. получение достоверных результатов об окружающем мире и их 

систематизация 

1. искусство 

Б. формирование художественного образа предмета 2. наука 

В. формирование субъективного восприятия окружающего мира  

Г. формирование понятий, определений  

Д. создание идеальных объектов для теоретического обоснования гипоте з  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ученик готовит реферат, в котором нужно охарактеризовать отличительные признаки абсолютной 

истины. Выберите признаки, кот орые он должен отразить в реферате, и запишите цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрастания 

неопровержимое знание о предмете 

знание, разделяемое ведущими 

учёными 

исчерпывающее знание о предмете 

теоретически обоснованное знание 

знание, которое может бытьуточнено 

знание, проверенное экспериментально 

Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрастания 

Восприятие является формой рационального познания. 

Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено или опровергнуто в 

дальнейшем. 

Одним из критериев истины выступает практика. 

Обыденное познание в отличие от научного не ведет к истинному знанию. 

Одной из форм чувственного познания является представление. 

Выберите в приведённом ниже списке методы теоретического научного познания 

(исследования) и запишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания 

наблюдение 

описание предметов и 

явлений 

логическое моделирование 

сбор и первичная обработка фактов 

эксперимент 

выдвижение гипотез 

Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. Чувственное познание присуще всем живым существам. 

2. Одной из форм чувственного познания является восприятие. 

3. Чувственное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете. 

4. Чувственное познание в сравнении с рациональным глубже и точнее отражает предмет 

изучения. 

5. Исходным элементом чувственного познания является ощущение. 

Выберите верные суждения об особенностях отдельных видов познания и запишите цифры, 

под которыми они указаны в порядке возрастания 

1. не только научное познание, но и житейская мудрость может проявиться в 

проницательных выводах и предположениях 

2. здравый смысл не способен сформулировать проблему, обнаружить загадку, это 

свойственно лишь научному познанию 

3. выводы, сделанные на основе повседневного опыта, всегда достаточно доказательны 

4. научное познание предполагает проверку и перепроверку истинности полученных 

выводов 

5. специфика художественного познания состоит в образно – эстетических переживаниях 

Запишите пропущенное слово (термин) 

Положение, выдвигаемоев качестве предварительного.условного объяснения некоторого явления 

или группы явлений; предположение о существова нии некоторого явления -  . 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что   (А) 

всегда дают абсолютно достоверные положения. Эти люди считают, что научные работники 

делают свои  (Б) на основе неоспоримых    (В) и безупречных рассуждений и, 
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следовательно, уверен- но шагают вперед, причем исключена возможность    (Г) или 

  (Д) назад. Однако состояние современной науки, так же как и 

 (Е) наук в прошлом, доказывают, что дело обстоит совершенно не так». 

Слова в списке даны в именительном падеже. 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 слов больше, чем вам по- требуется для заполнения пропусков. 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Тест «Вопросы теории государства и права».  

10 класс. Вариант 1. 

Запишите слово, пропущенное в таблице 

Форма 

правления 

Элемент формы государства, характеризующий 

организацию высших органов государственной 

власти, а именно, порядок их образования, 

взаимоотношения между собой и населением 

………………

…… 

Элемент формы государства, характеризующий 

территориальное устройство государства, 

характер взаимоотношений между его 

составляющими частями 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

нормативно-правовой акт, 2) источник (форма) права, 3) судебный прецедент, 4) 

естественное право, 5) правовой обычай 

Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «правовая норма». 

установлена 

государством 

имеет письменную 

форму 

совокупность 

представлений о 

добре 

содержит нормативно-

правовые акты 

исполняются в силу 

внутренних побуждений, 

привычки 

охраняется и защищается 

государством 

регулятор общественных отношений 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Выберите из приведённого ниже списка признаки правовой нормы и запишите цифры, под 

которыми они указаны в порядке возрас тания 

мера свободы 

древнейший социальный регулятор 

соблюдение без каких-либо 

предписаний 

общеобязательный характер 

формальная определенность 

оценка поведения людей дается с 

помощью особых понятий (добро, зло) 

Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право. Запишите 

цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

формулируется и поддерживается 

государством 

существует как в устной, так и в 

письменной форме 

за нарушение правовых норм следуют 

меры общественного воз- действия 

(выговор, бойкот и др.) 

Вставьте слово, пропущенное в 

схеме 

относится к нормативной системе 

общества 

определяет границы должного 

поведения людей 

 ………….  

   

Гипоте за Диспозиция Санкция 

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 
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(А) Для стабильности общества, думается, важно, чтобы люди уважительно относились к праву, 

понимали смысл и назначение правовых норм. (Б) Экс- перты свидетельствуют, правонарушения 

часто совершаются людьми по незнанию. (В) Особенно опасен для государства и общества 

правовой нигилизм (Г) Правовой нигилизм - отрицание ценности права в сознании человека. (Д) 

Очевидно, общество не может двигаться вперед, если люди не будут доверять зако- нам, 

стремиться строить по ним свою жизнь. 

Определите, какие положения текста носят 

фактический характер 

характер оценочных суждений 

Запишите получившуюся последовательность цифр 

характер теоретических положений 

Установите соответствие между содержанием государственных режимов и их 

характеристиками. Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Содержание Характеристика 

А. Возникает в случае прихода к власти лиц, выступающих от имени активной толпы 1.  

Ана рхический режим 

Б. Характеризуется разрушением суверенной публичной власти 2. Охлократический режим 

В. Приводит к распаду единой системы правового регулирования 

Г. Характеризуется раздроблением властных структур и их взаимной конфронтацией с 

применением неправовых мер принуждения 

Д. Характеризуется поддержкой люмпенизированных слоёв населения 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите 

из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть облечено в 

определённую 

правовую форму. Это происходит в результате  (А) государства. С её помощью воля законодателя 

находит своё выражение в норматив- ном правовом акте и становится обязательной для 

исполнения. Под источниками (формами) права в юридической науке обычно понимают 

 (Б) вы- ражения правотворческой деятельности государства, т.е. акты   (В) 

государственных органов, устанавливающих нормы права. К таким органам от- носятся, 

например,  (Г),правительство и др. 

К источникам права относят не только нормативные правовые акты, но и правовые обычаи, 

судебные и административные прецеденты, нормативные до- говоры. Под правовым обычаем 

понимают нормы, которые сложились в обществе независимо от государственной власти и 

приобрели в сознании общества 

 (Д). Юридический прецедент имеет значение источника права в том случае, когда 

признаётся, что решение по конкретному делу может стать 

 (Е) для разрешения всех подобных случаев на будущее время.» 

Слова в списке даны в именительном падеже. 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 слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

обязательное значение 

правотворческая деятельность 

гражданское общество 

компетентный 

государственный аппарат 

правило 

парламент 

законодательство 

внешние формы 

 - обусловленная системой общественных отношений совокупность взаимосвязанных, 

взаимодействующих и не противоречащих друг другу частей (элементов) - норм, отраслей, 

институтов. 

Найдите в приведённом ниже списке формы территориально – государственного устройства и 

запишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 
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диктатура 

республика 

демократия 

унитарное государство 

монархия 

федерация 

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите цифру, под которой оно указано. 

демократический режим 

политический режим 

охлократия 

аристократия 

тоталитарный режим 

Выберите верные суждения о нормативных правовых актах. Запишите получившуюся 

последовательность цифр в порядке возрастания. 

Нормативный правовой акт – это система общеобязательных формально определённых норм, 

которые выражают государственную волю общества, её общечеловеческий и классовый 

характер 

Нормативный правовой акт – это официальный документ компетентного правотворческого органа, 

который издан в особом порядке и содержит конкретные нормы права 

Нормативный правовой акт – это официальный документ компетентного правотворческого органа, 

который носит рекомендательный характер 

Нормативный правовой акт – это правовой документ, изданный в особом процедурном порядке 

компетентным органом государственной власти 

Нормативный правовой акт – это правовой документ, который обретает силу, только после 

всенародного одобрения 

Вставьте пропущенное слово (термин) 

 - такая территориальная организация, при которой большинство её частей 

(административно – территориальных единиц) не имеет каких либо суверенных прав. 

Вставьте пропущенное слово (термин) 

 - относительно независимая от государства сфера жизнедеятельности людей, общественных 

отношений, в которые вступают свободные индивиды, преследующие свои честные цели и 

интересы 

Тестовая работа по теме «Гражданское право». 

11 класса. Вариант 1. 

Запишите слово, пропущенное в схеме 

 Субъекты гражданских 

правоотношений 

 

  

Физические лица Российская Федерация ….. лица 

 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание ). 

акционерное общество, дивиденд, контрольный пакет акций, общее собрание, 

ограниченная ответственность 

Ниже приведён переченьтерминов. Все они, за исключением двух, характеризуют личные 

неимущественные права. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

право на имя 

право на честь и 

достоинство 

право наследования 

право на жизнь 

право частной собственности 

право на неприкосновенность частной 

жизни 

Установите соответствие между мерами юридической ответственности и отраслями права, в 

которых они применяются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите получившуюся 

последовательность цифр. 

Меры юридической ответственности О трасли права 

А. штраф 1. административное право 

Б. взыскание неустойки 2. гражданское право 

В. компенсация морального вреда  

Г. лишение специального права  

Д. дисквалификация  
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Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой статус, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства 

при разводе родителей 

2. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3. зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 

4. распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

5. совершать мелкие бытовые сделки 

6. заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 

Фирма «Цветик-семицветик» согласно своему Уставу имеет основной целью деятельности 

оптовую продажу срезанных и горшковых цветов для получения прибыли. Капитал фирмы 

разделён на доли, владение которыми подтверждается ценными бумагами. Найдите в 

приведённом списке термины, которые могут быть использованы при характеристике данной 

фирмы, и запишите цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

унитарное предприятие 

коммерческая организация 

хозяйственное товарищество 

акционерное общество 

благотворительный фонд 

юридическое лицо 

Установите соответствие между признаками и организационно- правовыми формами 

предпринимательской деятельности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите получившуюся 

последовательность цифр 

Признаки Формы 

предпринимательской 

деятельности 

A) неделимость имущества предприятия невозможность его 

распределения по вкладам, долям, акциям 

1)унитарное 

предприятие  

Б) добровольность объединения для совместной хозяйственной 

деятельности 

2)производственный 

кооператив 

B) объедине ние имуще ственных паевых взносов учредителей  

Г) хозяйственное ведение (оперативное управление) 

собственность ю учредителя 

 

Д) личное трудовое участие создателей предприятия в его 

деятель ности 

 

Гражданка приобретает автомобиль в специализированном салоне. Какие характеристики 

соответствуют данному правоотношению? Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны 

в порядке возрастания. 

гражданские правоотношения 

административные 

правоотношения 

договор купли – продажи 

смена директора автомобильного 

концерна «АвтоВАЗ» 

безвозмездная сделка 

дисциплинарное правонарушение 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите 

из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые не- обходимо вставить на место 

пропусков. 

Акционерное общество – форма  (А) организации.   (Б) капитал общества разделён на 

определённое число   (В), которые удовлетворяют обязательства акционерного общества 

перед акционерами и долю акционера в собственности кампании. Учредителями могут быть и 

граждане, и   (Г) лица. 

Акционерное общество может быть  (Д), тогда можно проводить подписку на выпускаемые 

акции и свободно продавать их. В   

(Е) акционерном обществе акции, как правило, распределяются только среди участников. 

Акционер может выйти из общества, продав свои акции. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

бытьиспользовано только один раз.Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 
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1. акция 

2. закрытое 

3. коммерческая 

4. физическое лицо 

5. уставный 

6. некоммерческое 

7. юридическое лицо 

8. закрытое 

9. облигации 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Вставьте пропущенное слово (термин) 

 - в гражданском праве является самостоятельным институтом и означает не что 

иное, как имущественное последствие признания сделки недействительной 

Запишите слово, пропущенное в таблице 

Ничтожные сделки  

Название Характеристика 

Мнимая сделка Сделка, субъекты которой не имели цели реального достиже ния каких 

– либо правовых последствий 

………….. Сделка, заключаемая лишь для вида, с целью сделать незаметной 

(прикрыть) другую сделку, которую., 

собственно, стороны хотят совершить 

У гражданина А. естьсобственная фирма. Какие факты позволяют сделать вывод о том, что 

организационно – правовая форма этой фирмы – акционерное общество? Запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны в порядке возрастания. 

1. фирма имеет в своём 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 свободную продажу выпускаемых ею ценных бумаг на условиях, 

установленных законом 

5. фирма проводит открытую подписку на выпускаемые ею ценные бумаги 

6. физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги фирмы, имеют право на 

получение части её дохода 

Вставьте пропущенное слово (термин) 

 - возможность собственными действиями приобретать гражданские права и 

обязанности. 

Выберите верные суждения о дееспособности и запишите цифры, под которыми они указаны 

в порядке возрастания. 

1. полностью дееспособностью являются лица, достигшие 18 -летнего возраста 

2. наступление полной дееспособности до достижения 18 – летнего возраста не возможно 

3. частичной дееспособностью обладают дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет 

4. отсутствие дееспособности объясняется тем, что человек по возрасту или психическому 

состоянию не обладает той степенью сознан ия и воли, чтобы принимать самостоятельные 

решения 

5. лишить человека дееспособности можно по заявлению в органы местного самоуправления 

 



222 

 

 

 

2.1.8. География  

2.1.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География (базовый уровень)» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«География», а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы среднего общего образования.  

В федеральной рабочей программе учебного предмета «География» закреплено 

содержание, объём и порядок изучения учебного предмета «География», в соответствии с которым 

осуществляется учебная деятельность в конкретном классе, что призвано содействовать 

сохранению единого образовательного пространства страны.  

Рабочая программа учебного предмета «География» даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов 

по тематическим разделам курса и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программ среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, 

а также основных видов деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы 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 даёт возможность дальнейшего формирования 

у обучающихся функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для 

решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.  

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно общеобразовательную 

и общекультурную подготовку и связан с завершением общего образования.  

В рабочей программе среднего общего образования учебного предмета «География» 

соблюдается преемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования 

учебного предмета «География», в том числе в формировании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Учебный предмет «География» – это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных 

наук.  

В основу содержания учебного предмета «География» положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 
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геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества; воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; развитие познавательных интересов, 

навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития.  

В системе общего образования учебный предмет «География» признан обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы».  

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» на базовом уровне отводится 

68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.  

Рабочая программа учебного предмета «География (базовый уровень)» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, Федеральной рабочей программой учебного предмета 

«География», а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы среднего общего образования.  

В федеральной рабочей программе учебного предмета «География» закреплено содержание, объём 

и порядок изучения учебного предмета «География», в соответствии с которым осуществляется 

учебная деятельность в конкретном классе, что призвано содействовать сохранению единого 

образовательного пространства страны.  

Рабочая программа учебного предмета «География» даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов 

по тематическим разделам курса и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программ среднего общего образования, требований к результатам обучения географии, 

а также основных видов деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы 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 даёт возможность дальнейшего формирования 

у обучающихся функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для 

решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений.  
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Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно общеобразовательную 

и общекультурную подготовку и связан с завершением общего образования.  

В рабочей программе среднего общего образования учебного предмета «География» соблюдается 

преемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования учебного 

предмета «География», в том числе в формировании основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

Учебный предмет «География» – это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных 

наук.  

В основу содержания учебного предмета «География» положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов.  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества; воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; развитие познавательных интересов, 

навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития.  

В системе общего образования учебный предмет «География» признан обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы».  

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» на базовом уровне отводится 

68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

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 том числе в части:  

гражданского воспитания:  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;   

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  
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• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического воспитания:  

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде;  

• идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу;  

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;  

• эстетического воспитания:  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений;  

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;  

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;  

• 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;  

экологического воспитания:  
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• 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;  

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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать:   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия:  

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 учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты;  

б) базовые исследовательские действия:   

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов;  

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения;  
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;   

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;   

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения;  

в) работа с информацией:  

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления;  

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);  

оценивать достоверность информации;   

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности;  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:   

а) общение:   

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы;  

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств;  

б) совместная деятельность:   

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

каждого члена коллектива;   

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;   

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

разработанным критериям;  

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

значимости;  

Овладение универсальными регулятивными действиями:   

а) самоорганизация:   

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

оценивать приобретённый опыт;  
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

б) самоконтроль:  

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;   

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;   

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;   

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания,  включающего  способность  понимать  своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;   

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

г) принятие себя и других:  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать:  

10 КЛАСС  

понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;  

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;  

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 
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закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития 

мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) 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; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования  

географических знаний;  

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, ресурсо-обеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

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;  

сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам различного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 
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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;  

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 др.) 

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;  

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;  

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;  

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне;  

11 КЛАСС  

понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития;  

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;  



231 

 

 

 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  использовать знания об основных 

географических закономерностях для определения географических факторов международной 

хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по 

уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 

МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры 

населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования  

географических знаний;  

владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

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;  

сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира и 
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странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, 

отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

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 и России);  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из  

различных источников; использовать различные источники географической информации для  

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников географической информации;  

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;  

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.  

2.1.8.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС  

Раздел 1. География как наука   

Тема 1. 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.  

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий.  

Раздел 2. Природопользование и геоэкология  
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Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда.  

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.   

Практическая работа  

1) Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации.  

Тема 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.  

Тема 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.  

Раздел 3. Современная политическая карта   

Тема 1. 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.  

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государства и государственного устройства.  

Раздел 4. Население мира  

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально- 

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). 

Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства 

населения. Теория демографического перехода.  

Практические работы  

Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения.  

Тема 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  
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Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид.  

Тема 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, её особенности в странах различных социально-экономических 

типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.  

Практическая работа  

Тема 4. 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.  

Раздел 5. Мировое хозяйство   

Тема 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 её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда.  

Практическая работа  

2) Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран.  

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в 

глобализации мировой экономики.   

Тема 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, экспортёры и 

импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике.  

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии. 

Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. Современные тенденции 

развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом 

производстве и экспорте цветных и чёрных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности.  
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Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа  

3) Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире.  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 

Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое 

сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров 

зерновых культур.   

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа  

4) Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.  

5) КЛАСС  

Раздел 6. Регионы и страны   

Тема 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 экономикогеографическая характеристика. Общие черты и особенности 

природноресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.  

Геополитические проблемы региона.   

Практическая работа  

6) Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя).  

Тема 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  

7) Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации 

Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции.  

Тема 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  

8) Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт.  

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 
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социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).   

Тема 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.   

Тема 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  

9) Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях.  

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества  

Группы  глобальных  проблем:  геополитические,  экологические, демографические.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития 

между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения.   

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 

проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и 

деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека.  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения.  

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа  

10) Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   10 КЛАСС 

№  

  

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь

н ресурсы   

Примечание 

Всего   
Контр  

работ 

Практ  

работ 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА     

1.1  

Традиционные и 

новые методы в 

географии. 

Географические 

прогнозы  
 1    0    0   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Выражающий познавательные 

интересы, активность, любозна 

тельность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. Обла 

дающий первоначальными 

предс тавлениями о природных 

и соци альных объектах, 

многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, 

научном знании.  

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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1.2  Географическая 

культура  

 1    0    0   ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Имеющий первоначальные 

навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания 

Итого по разделу   2   
     

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ   

2.1  Географическая среда   1    0    0   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Применяющий знания 

естественных и социальных 

наук для разумного, 

бережливого 

природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт 

экологически направленной, 

природоохранной, 

ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий 

в его приобретении 

другими людьми. 

2.2  

Естественный и 

антропогенный 

ландшафты  

 1    0    1   

 

2.3  

Проблемы 

взаимодействия 

человека и природы  

 2    0   0   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Ориентированный на 

применение знаний 

естественных и социальных 

наук для решения задач в 

области охраны природы, 

планирования своих поступков и 

оценки их возможных 

последствий для окружающей 

среды.  

2.4  Природные ресурсы и 

их виды  

 2    0    1   ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Участвующий в практической 

деятельности экологической, 

природоохранной 

направленности. 

Итого по разделу   6   
     

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА  

3.1  Политическая 

география и 

геополитика  

 1    0    0   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Развивающий и применяющий 

навыки наблюдения, накопления 

и систематизации фактов, 

осмысления опыта в 

естественнонаучной и 

гуманитарной областях 

познания, исследовательской 

деятельности. 

3.2  Классификации и 

типология стран мира  

 2    1    0   ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

 

Итого по разделу   3   
     

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА     

4.1  

Численность и 

воспроизводство 

населения  
 2    0    1   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

 

4.2  Состав и структура 

населения  

 2    0    1   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Проявляющий уважение к жизни 

и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к 

представителям различных 

этнических групп, религий 

народов России, их 

национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан 

4.3  Размещение населения   2    0   0    

4.4  Качество жизни 

населения  

 1    0   0    

Итого по разделу   7   
    

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО    

5.1  

Состав и структура 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое 

разделение труда  

 2    0    1   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

Понимающий специфику 

трудовой деятельности, 

регулирования трудовых 

отношений, самообразования и 

профессиональной 

самоподготовки в 

информационном 

высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном 

обществе. Ориентированный на 

осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной 

деятельности 

5.2  

Международная 

экономическая 

интеграция и 

глобализация мировой 

экономики  

 1    0    0   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://mysch

ool.edu.ru/ 

 

5.3  

География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира  

 6    0   1   

 

5.4  Сельское хозяйство 

мира  

 2    0    1    

5.5  Сфера услуг. Мировой 

транспорт  

 3    1    0   Понимающий специфику 

трудовой деятельности, 

регулирования трудовых 

отношений, самообразования и 

профессиональной 

самоподготовки в 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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информационном 

высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном 

обществе. Ориентированный на 

осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной 

деятельности  

Итого по разделу   14   
    

Резервное время   2    0    0      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  
 34    2 7   

   

11) КЛАСС 

№ 

  

Наименование разделов и тем 

программы   

  

Количество часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые  

ресурсы   

  

примечание 

ВВс

его   

  

Конт

р 

рабо

т 

Практ  

работ

ы   

  

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ     

1.1  Регионы мира. Зарубежная 

Европа  

 6    1    1   

ЦОС «Моя 

Школа» 

https://myschool.

edu.ru/ 

 

1.2  Зарубежная Азия   6    0    1    

1.3  Америка   6    1    1    

1.4  Африка   4    0   0    

1.5  Австралия и Океания   2    1    0    

1.6  

Россия на геополитической,  

геоэкономической и 

геодемографической карте мира  

 3    0    1    

Обладающий представ 

лением о современной 

научной картине мира, 

достижениях науки и 

техники, аргументиро 

ванно выражающий по 

нимание значения науки 

в жизни российского об 

щества, обеспечении его 

безопасности, гумани 

тарном, социально-эко 

номическом развитии 

России. 

Итого по разделу   27        

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА   

2.1  Глобальные проблемы 

человечества  

 4    0    1    ЦОС «Моя 

Школа» 

https://myschoo

l.edu.ru/ 

Демонстрирующий в 

поведении сформирован 

ность экологической 

239уль туры на основе 

понима ния влияния 

социально-

экономических процес 

сов на природу, в том 

числе на глобальном 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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уро вне, 

ответственность за 

действия в природной 

среде 

Итого по разделу   4        

Резервное время   3    0    0      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  
 34    3   5   

   

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы № 1 «ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

1. Назначение контрольной работы – выявление уровня достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы по курсу «География» за 9 класс. 

2. Структура проверочной работы. Работа состоит из 17 заданий. Задания проверяют знания, 

составляющие основу географической грамотности, а также способность применять знания и 

умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 11 заданий 

с выбором одного верного ответа из четырех предложенных; 2 задания с выбором двух 

правильных ответов из 5; 1 задание с выбором трех правильных ответов из 6; 1 задания с 

кратким ответом; 1 задание на определение правильного порядка географического явления, 1 

задание на сопоставление; 1 задание с развернутым ответом, в котором требуется найти 

причинно-следственные связи экономического явления. 

3.  Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности: 

задания №1, 15, по теме «Россия на карте мира»; задание №3 по теме «Природные ресурсы»; 

задания №4-7 по теме «Население России»; задания №8-10 ,13 по теме «Хозяйство»; задания 

№2, 11, 12, 14, 16, 17 по теме «Экономические районы».  

№ 

п/п 

Контролируемые предметные 

результаты ФГОС 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. Балл 

за задание 

1. Овладение знаниями: о свойствах и признаках, размещении основных 

географических 

объектов 

Б 1 

2. Овладение основами картографической 

грамотности и использования географической карты 
Б 1 

3. Овладение основами картографической 

грамотности и использования географической карты 
Б 1 

4. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей 

Б 1 

5. Овладение основами картографической 

грамотности и использования географической карты  
Б 1 

6. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей 

П 1 

7. Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии 
Б 1 

8. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей 

П 1 

9. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей 

П 1 

10. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей 

П 1 

11. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях природы, жизни, культуры 
П 1 
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и хозяйственной деятельности людей 

12. Сформированность умений составлять картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели 
П 1 

13. Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

Б 1 

14. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об особенностях природы 

Б 1 

15. Формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов 

П 1 

16.  Овладение основами картографической 

грамотности и использования географической карты 
Б 1 

17 Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени 

П 1 

Всего заданий – 17; по уровню сложности: Б – 9; П – 8. 

 

Максимальный первичный балл  

 

 

17 

 

4. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится 40 мину. 

5. Дополнительные материалы и оборудование: разрешается  

и географическими атласами для 7–9 классов (любого издательства). 

12) Система оценивания отдельных заданий и работы 

За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания кроме 13). В 13 вопросе 1 

балл дается за каждое подкрепленное обоснование, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 

23 балла. 

 За верное выполнение каждого вопроса (1-11) выставляется 1 балл. 

№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 2 1 3 2 3 3 урбанизация 3 1 1 4 1 

№ 

п/п 

13 14 15 16 17  

 сырьевой, 

трудовой 

13 БВА 126 Краснодарский 

край 

 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

14-17 81−100 «5» 

10−13 54−77 «4» 

7−9 38−50 «3» 

0−6 0−35 «2» 

Входная диагностика «География России. Природа. Население. Хозяйство» 

1. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1) На юге Россия граничит с Белоруссией;  

 2) Крайняя восточная точка страны находится на полуострове Чукотка; 

 3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км; 

 4) Россия омывается морями четырех океанов. 

Ответ:  

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне:  

 1) Приволжский 

 2) Дальневосточный 

 3) Западносибирский 

       4) Восточносибирский  



242 

 

 

 

Ответ:  

3. Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 

 1) Татарстан  

 2) Чукотский АО  

 3) Приморский край  

       4) Ростовская область 

Ответ:  

4. Коренными жителями Европейского Севера России являются: 

 1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы 

Ответ:  

 5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

 1)Пермь 

 2) Омск 

 3) Краснодар 

 4) Оренбург 

Ответ:  

13) С целью сохранения природной среды жизни коренных народов компания «Газпром» 

предпринимает специальные меры по рекультивации земель, нарушенных в результате 

буровых работ в районах добычи газа. На территориях традиционного проживания 

какого из перечисленных народов необходимо предпринимать такие меры?  

14) чукчи  

15) карелы  

16) ненцы  

17) чуваши  

Ответ:  

18) О каком социально-экономическом процессе в России идет речь в приведенном ниже 

тексте? В середине прошлого столетия доля городского населения в общей численности 

населения России составляла примерно 45%. В настоящее время доля горожан в общей 

численности населения России составляет примерно 73%. В крупных городах (с 

численностью населения от 500 тыс. человек и более) проживает более 43% всего 

городского населения России.  

Ответ: 

 8. Укажите основную нефтяную базу России: 

 1) Волго-Уральская 

 2) Северо-Западная 

 3) Западно-Сибирская 

 4) Северо-Кавказская 

Ответ:  

9. Крупные месторождения железной руды в России расположены: 

 1) в Курской области  

 2) на Дальнем Востоке  

 3) в Поволжье 

 4) в республике Коми  

Ответ:  

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России?  

1) Тепловые  

2) Гидравлические 

3) Атомные  

4) Солнечные 

Ответ:  

11. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная промышленность?  

1) Поволжье 
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2) Европейский Юг  

3) Центральная Россия  

4) Европейский Север 

Ответ:  

19) В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. Работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. Рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского электрометаллургического 

завода». Сталеплавильные мощности нового завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие 

крупных потребителей металла как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит 

компании, управляющей заводами, быстро окупить затраты. Карты какого географического 

региона России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить территорию Ростовской 

области?  

1) Европейского Юга  

2) Поволжья  

3) Урала  

4) Центральной России  

Ответ:  

20) Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых в тексте, делают 

экономически целесообразным размещение в ней электрометаллургических 

производств? Укажите две особенности.  

Ответ: 

21) Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы.  

Установите соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам.  

СЛОГАН  

А) Посетите наш регион летом – здесь можно любоваться «белыми ночами»!;  

      Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими лугами – отдых у нас разнообразен! 

РЕГИОН 

 1) Ленинградская область  

 2) Краснодарский край 

 3) Кемеровская область  

 4) Самарская область 

Ответ:  

А Б 

  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв.  

А) Смоленская область; Б) Приморский край; В) Красноярский край 

   

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной 

Сибири:  

1) Кемеровская область 

2) Карачаево-Черкесская республика  

3) Алтайский край 

4) Вологодская область 

5) Р-ка Удмуртия 

6) Новосибирская область 

 17. Определите регион России. Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной 

из зарубежных стран. Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены 
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молодые высокие горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период 

года. Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы № 2  

Тема «Природа и человек в современном мире» 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического образования в 10 классе (I 

полугодие). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономической и социальной 

географии мира; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с текстом и статистикой, 

анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса экономической и социальной 

географии мира с учетом НРЭО Челябинской области.  

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа состоит из 15 

заданий, из них 1 задание с кратким ответом в виде слова (словосочетания), 1 задание в виде 

рисунка, 8 заданий в виде числа или последовательности цифр; 5 заданий с развернутым ответом в 

виде предложения. В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для 

выполнения заданий можно использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые 

калькуляторы и карты-приложения, которые включены в состав КИМ для каждого учащегося. 

Выполнение задания в зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством баллов.  

3. План контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

Балл за 

задание 

1. Сформированность умений использовать 

географические знания для выявления существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни 

Виды природных ресурсов 

П 2 

2. Сформированность базовых географических понятий 

и знания географической терминологии; 

сформированность умений устанавливать 

взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами 

Природные и антропогенные 

причины возникновения 

геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и 

глобальном уровнях 

Б 2 

3. Сформированность умений сравнивать 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 

Размещение минеральных 

природных ресурсов мира 

(уголь) 

П 2 

4. Сформированность умений оценивать 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 

Размещение минеральных 

природных ресурсов мира 

(нефть) 

П 2 

5. Сформированность умений оценивать 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 

Размещение водных и 

лесных природных ресурсов 

мира 

П 2 

6. Сформированность умений оценивать 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира 

Размещение земельных 

природных ресурсов мира П 2 

7. Сформированность знаний об особенностях 

природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры крупных стран мира 

Размещение климатических 

и минеральных природных 

ресурсов мира (железная 

руда) 

П 3 

8. Сформированность умений использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

Географическая карта, план 

местности. 
П 1 
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деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов, исходя из их 

пространственно-временнóго развития 

9. Сформированность умений решать практические 

задачи геоэкологического содержания для 

определения путей сохранения и улучшения 

окружающей среды своей местности 

Меры по сохранению 

природы и защите людей от 

стихийных природных и 

техногенных явлений (водная 

эрозия) 

П 3 

10. Сформированность умений определять на плане и 

карте расстояния 

Географическая карта, план 

местности. 
Б 1 

11. Сформированность умений определять на плане и 

карте направления  

Географическая карта, план 

местности. 
П 1 

12. Сформированность умений составлять картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели 

Профиль рельефа. Масштаб. 
П 2 

13. Сформированность умений определять на карте 

местоположение географических объектов 

Размещение рекреационных 

ресурсов мира 
Б 1 

14. Сформированность умений использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов 

Размещение рекреационных 

ресурсов мира 

П 2 

15. Сформированность умений использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий, исходя из их 

пространственно-временнóго развития 

Размещение водных 

ресурсов мира 

П 2 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 3; П – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

Контрольная работа № 2 « Природа и человек в современном мире» 

1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он 

относится.  

     Природные ресурсы 

А) каменный уголь  

Б) древесина  

В) руды металлов 

Г) энергия приливов 

    Виды природных ресурсов 

1) исчерпаемые невозобновимые 

2) исчерпаемые возобновимые 

3) неисчерпаемые 

 
Ответ: 

А Б В Г 

    
 

 

   

2. Какие из перечисленных мероприятий являются примерами рационального 

природопользования?  

 1) создание заповедников 

2) осушение болот для получения высоких показателей урожайности 

3) применение малоотходных технологий 

4) истребление отдельных видов растений и животных 

5) использование вторичного сырья 

3. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран углем. 

Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности.  

  Страны Запасы угля, млрд. т. Добыча угля, млн. т. 

 А) ЮАР 130 206 

 Б) Бразилия 12 29 



246 

 

 

 

 В) Индия 29 282 

  

Ответ:    

  

4. По радио прозвучало сообщение о том, что за 11 лет показатель ресурсообеспеченности 

нефтью Эквадора вырос с 23 до 37 лет. Используя данные таблицы, объясните, с чем это 

связано. 
 

 Показатель 2005 г. 2015 г. 

 Разведанные запасы нефти, млн. т. 671,2 1095,9 

 Добыча нефти, млн. т. 28,6 29,1 

 Численность населения, млн. чел. 13,7 16,1 

5. Определите верность утверждений о мировых природных ресурсах. 

А) В составе растительности северного лесного пояса преобладают лиственные 

породы деревьев 

Б) Реки Юго-Западной Азии и Австралии обладают высоким 

гидроэнергетическим потенциалом. 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

6. Какие три из перечисленных стран являются мировыми лидерами по обеспеченности 

пахотными землями?  

1) Австралия  2) Египет 3) Канада  

4) Литва 5) Нидерланды 6) Япония 

  

 

7. Прочитайте приведённый ниже текст с пропущенными словами. Выберите из предлагаемого 

списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами. 
 

 Полезные ископаемые Урала 

Природные ресурсы Урала отличаются большим разнообразием и оказывают огромное 

влияние на его специализацию и уровень развития. Топливные ресурсы представлены всеми 

основными видами: нефтью в Республике Башкортостан, природным газом в Оренбуржье, 

углем в __________ (А), горючими сланцами, торфом. По запасам некоторых видов нерудных 

ресурсов Урал занимает ведущее место в Европе и мире: калийная соль Верхнекамского 

бассейна, Баженовский асбест, Коелгинский белый мрамор, Саткинский ___________ (Б). По 

добыче железной руды наш экономический район уступает только Центрально-

Черноземному (Качканарское и Бакальское месторождения). Имеются крупные 

месторождения цветных металлов: медь (Красноуральское, Кировоградское, Гайское), никель 

(Верхний Уфалей, Орск, Реж), бокситы (Красная Шапочка). Для охраны уникальных богатств 

уральских недр в 1920 году был создан один из старейших в России ___________ (В) 

минералогический заповедник. 

 Список слов (словосочетаний): 

1) Висимский; 2) Челябинская область; 

3) магнезит; 4) Ильменский; 

5) малахит; 6) Пермский край 

 
Ответ: 

А Б В 

   
 



247 

 

 

 

 Задания 8–11 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты. 

 

 
8. Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, 

существует наибольшая опасность развития водной эрозии почвенного слоя. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода.  

9. Какие способы борьбы с водной эрозией вам известны?  

10. Определите по карте азимут, по которому надо идти от родника до дома лесника.  Ответ 

запишите цифрами. 

11. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

12. Постройте профиль рельефа местности по линии А–В, используя горизонтальный масштаб – 

в 1 см 50 м и вертикальный масштаб – в 1 см 10 м. Укажите на профиле знаком «Х» 

положение родника 

  

 Задание 13–14 выполняется с использованием приведённой выше карты1 

13. Укажите номер, которым обозначен регион, обладающий наиболее популярными 

рекреационными ресурсами, и его название.  

 Ответ: регион № ________________________________________________  

14. Назовите географические факторы, способствующие развитию здесь туризма. 

  

 Задание 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста2. 

 Дефицит воды в краю озер 

Многочисленные озера Южного Урала невелики, свыше 90 % из них имеют площадь зеркала 

менее 1 км2. Наиболее крупные и чистые озера Увильды, Тургояк, Б. Кисегач, Иткуль 

объявлены памятниками природы и входят в курортные зоны федерального значения. 

Сложная физико-географическая обстановка способствует значительным вариациям 

минерализации вод и неравноценности озер как объектов водопотребления. Речная сеть 
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распределена неравномерно, представлена верховьями притоков Тобола, Урала и Камы. 

Основная часть речного стока (до 85 %) приходится на период весеннего половодья. 

Среднегодовой объем стока по области относительно мал и составляет всего 6,34 км3, а в 

маловодный год он снижается в 2,5 раза. Степень освоения запасов подземных вод составляет 

38 % – это второй показатель среди регионов России после Белгородской области. 

Обеспеченность населения Челябинской области водными ресурсами значительно ниже 

среднероссийского показателя и имеет тенденцию к сокращению.  

Это только одно из проявлений дефицита пресной воды на Земле. Многие специалисты 

высказывают мнение, что в обозримом будущем человечество столкнётся с обострением 

проблемы дефицита водных ресурсов. Согласно другим прогнозам, проблема дефицита водных 

ресурсов в будущем может быть успешно решена. 

15. Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода, 

подтверждающие её. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−3, 5–7, 10–11, 13 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5, 

10, 11, 13 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1–3, 6–7, 12 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 4, 8, 9, 14, 15 с 

развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ задания Ответ 
Кол-во 

баллов 

1. 1213 2 

2. 135 2 

3. ВБА 2 

4. С 2005 г. До 2015 г. Разведанные запасы нефти в Эквадоре с 671,2 до 1095,9 млн. т. 

При этом ежегодная добыча нефти выросла незначительно – с 28,6 до 29,1 млн. т. 

Поэтому показатель ресурсообеспеченности нефтью вырос с 23 до 37 лет. 

2 

5. 4 1 

6. 134 2 

7. 234 2 

8. Участок 2, потому что здесь более крутой склон и нет растительного покрова.  2 

9. Поперечная распашка склонов, посадка деревьев, кустарников и травы, 

одернование, устройство набережной 

2 

10. 90º 1 

11. 200 м 1 

12.  2 

13. 2 – Средиземноморье 1 

14. Теплый субтропический климат (продолжительность купального сезона около 200 

дней), морские пляжи для купания и загара, гористый рельеф, памятники истории 

и культуры, транспортная доступность и развитая инфраструктура 

2 

15. Аргументы «ЗА» 

1) 

2)  

Аргументы «ПРОТИВ» 

1) 

2)  

2 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

21−26 81−100 «5» 

14−20 54−77 «4» 

10−13 38−50 «3» 

0−9 0−35 «2» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

javascript:void(0);
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контрольной работы № 3  

Тема «Население мира» 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического образования в 10 классе (I 

полугодие). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономической и социальной 

географии мира; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с текстом и статистикой, 

анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса экономической и социальной 

географии мира с учетом НРЭО Челябинской области.  

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа состоит из 15 

заданий, из них 3 задания с кратким ответом в виде слова (словосочетания), 8 заданий в виде 

числа или последовательности цифр; 5 заданий с развернутым ответом в виде предложения. В 

работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для выполнения заданий 

можно использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и карты-

приложения, которые включены в состав КИМ для каждого учащегося. Выполнение задания в 

зависимости от типа и сложности оценивается разным количеством баллов.  

3. План контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

Балл за 

задание 

1. Сформированность умений использовать 

географические знания для выявления 

существенных признаков разнообразных 

явлений и процессов в повседневной жизни 

Современная политическая карта 

мира 
П 2 

2. Сформированность базовых географических 

понятий и знания географической 

терминологии; определение географических 

объектов и явлений по их существенным 

признакам 

Городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный 

процесс Б 2 

3. Оценивать и сравнивать демографическую 

ситуацию отдельных стран и регионов мира 

Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 
П 2 

4. Объяснять демографическую ситуацию 

отдельных стран и регионов мира 

Половозрастной состав населения 

мира 
П 2 

5. Находить в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности человеческими 

ресурсами  

Миграция. Основные направления и 

типы миграций в мире 

П 2 

6. Знать и понимать численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран 

Географические особенности 

размещения населения. 

Неравномерность размещения 

населения земного шара: основные 

черты и факторы. Динамика 

численности населения Земли и 

крупных стран. 

П 2 

7. Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выявления и описания 

разнообразных  явлений (текущих событий и 

ситуаций) в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической 

экспертизы 

Россия в современном мире. 

Особенности населения и история 

развития крупных географических 

регионов России  П 3 

8. Знать и понимать географическую специфику Структура занятости населения П 1 
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отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития 

отдельных стран и регионов мира 

9. Объяснять демографическую ситуацию 

отдельных стран и регионов мира 

Концепция демографического 

перехода. Постоянный рост 

населения Земли, его причины и 

последствия. Демографическая 

политика 

П 3 

10. Использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

Географическая карта, план 

местности. Б 1 

11. Сформированность умений определять на 

плане и карте направления  

Географическая карта, план 

местности. 
П 1 

12. Использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени 

Часовые зоны 

П 2 

13. Сформированность умений определять на 

карте местоположение географических 

объектов. Знать и понимать 

этногеографическую специфику отдельных 

стран 

География религий мира 

Б 1 

14. Сформированность умений выделять, 

описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений 

География религий мира 

П 2 

15. Сформированность умений использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных 

территорий, исходя из их пространственно-

временнóго развития 

Демографическая политика. Уровень 

и качество жизни населения 

П 2 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 3; П – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

Контрольная работа № 3  

Тема «Население мира» 

 

1. Установите соответствие между страной и столицей. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам.  

      Страна 

А) Камбоджа 

Б) Азербайджан 

В) Туркменистан 

    Столица 

1) Манила 

2) Пномпень 

3) Баку 

4) Ашхабад 

 
Ответ: 

А Б В 

   
 

 

2. В каких высказываниях содержится информация об урбанизации? Запишите все цифры, под 

которыми они указаны  

 1) В некоторых странах Европы смертность превышает рождаемость, в результате чего 

численность населения снижается. 

2) Большая часть русскоязычного населения Казахстана в конце 1990-х гг. покинула страну. 

3) В 1995 г. В городах проживало 45 % населения мира, а в 2010 г. – уже половина всего 

мирового населения. 

4) До 1975 г. В мире было всего мегаполиса: Токио, Нью-Йорк и Мехико, а к 2010 г. Число 

мегаполисов выросло до 21. 

5) За 1989–2002 гг. численность постоянного населения Российской Федерации сократилась 

на 1,3%. 
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3. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, определите естественный прирост 

населения в каждой из указанных стран. Расположите страны в порядке уменьшения 

показателя естественного прироста. 
 

 
 Страны 

Коэффициент 

рождаемости  

Коэффициент 

смертности  

Естественный  

прирост  

 А) Франция  12,8 8,4  

 Б) Узбекистан  21,6 4,6  

 В) Россия  12,5 14,2  

4. Используя данные таблицы, объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в 

возрастной структуре населения выше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если Вы 

укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. 

Демографические показатели стран А и Б  

 

 Показатели А Б 

 Общая численность населения, млн. чел.  8,2 4,4 

 Доля лиц в возрасте до 15 лет, % 42 24 

 Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % 4 15 

 Рождаемость, ‰ 38 14 

 Смертность, ‰ 11 12 

 Доля городского населения, % 57 84 

 Средняя плотность населения, чел. На км2 40 21 

 Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет  57 77 

5. Определите верность утверждений о миграциях населения мира. 

А) Наибольшее развитие международные миграции получили в связи с 

Великими географическими открытиями 

Б) Основной поток трудовых эмигрантов направляется из развитых стран в 

развивающиеся 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

  

6. Какие три из перечисленных стран входят в десятку с наибольшей численностью населения? 

1) Австралия  2) Бангладеш 3) Германия 

4) Канада  5) Нигерия 6) Россия 

  

 

7. Прочитайте приведённый ниже текст3 с пропущенными словами. Выберите из предлагаемого 

списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами. 
 

 Население Урала 

На Урале живет свыше 19 млн. человек, что сопоставимо с такими странами, как Казахстан, 

Румыния или Чили. Особенности заселения Урала, его положение на границе Европы и Азии, 

определили пестроту национального состава местного населения. Наиболее многочисленны 

здесь русские, татары, __________ (А), удмурты, коми. Крупнейшие волны миграции были в 

XVIII в., когда десятки тысяч семей крепостных крестьян и мастеровых переселили для 

работы на металлургических заводах, и во второй половине XIX в., после отмены 

крепостного права. В годы социалистической индустриализации Урал предъявил огромный 

спрос на рабочую силу. Большой приток жителей был в годы Великой Отечественной войны 

в связи с ___________ (Б) из западных областей сотен фабрик и заводов. В послевоенные 
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годы освоение целинных и залежных земель, вовлечение в промышленную эксплуатацию 

новых месторождений полезных ископаемых и лесных богатств повлекли за собой некоторый 

сдвиг населения в окраинные районы. Но и сейчас самую высокую плотность населения 

имеет Горнозаводской Урал. Особенно плотно заселены Удмуртия и ___________ (В) 

область. 

 Список слов (словосочетаний): 

1) ассимиляция  2) башкиры  3) нагайбаки  

4) Оренбургская 5) Челябинская 6) эвакуация  

  

 

 
Ответ: 

А Б В 

   
 

  

8. Для какой из перечисленных ниже стран характерно показанное на диаграмме распределение 

экономически активного населения по секторам экономики? 

 

 
 1) Египет 

2) Вьетнам 

3) Дания 

4) Китай  

 Ответ: _________________________________________________________ 

 

9. Объясните, в чем заключается сущность демографического перехода?  
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 Задания 10 и 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 

 Карта прогноза погоды на 18 апреля (на 15-00 московского времени) 

 

 

 

 
10. С антициклонами весной обычно связана ясная солнечная погода. Назовите один (любой) 

город из числа показанных на карте, погоду в котором 18 апреля будет определять 

антициклон. 

11. Иван из Екатеринбурга прослушал прогноз погоды по радио: «Завтра, 19 апреля ожидается 

похолодание, возможны осадки в виде дождя», но не услышал, для его ли города этот прогноз 

был составлен. С помощью карты определите, для какого из показанных на карте городов 

был составлен этот прогноз. 

12. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя большого Рождественского богослужения в 

светлый праздник Рождества Христова началась в 22.00 по московскому времени. Используя 

карту, определите, жители каких из перечисленных ниже городов могли увидеть начало 

трансляции в полночь по местному времени своих городов. Запишите цифры, под которыми 

указаны эти города. 
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 Список городов: 

1) Екатеринбург  2) Ижевск  3) Новосибирск  

4) Салехард 5) Саратов 6) Сыктывкар 

  

 

 Задания 13–14 выполняются с использованием приведённой ниже карты4 

 

 
13. Укажите номер, которым обозначен регион, являющийся родиной самой молодой из мировых 

религий, и его название.  

 Ответ: регион № ________________________________________________  

14. Назовите мировые религии и объясните значение этого термина. 

 Задание 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста5. 

 Население Южного Урала сокращается 

В последние годы в Челябинской области и других регионах Урала наблюдается как 

естественная убыль населения, так и миграция трудоспособных граждан в другие регионы нашей 

страны и мира. Проблема возможного в будущем дефицита трудовых ресурсов в России является 

дискуссионной. Некоторые специалисты считают, что, с учётом сложившейся демографической 

ситуации, достаточно скоро мы ощутим дефицит трудовых ресурсов. Другие считают, что 

проблемы острого дефицита трудовых ресурсов в будущем не следует опасаться. 

15. Выберите одну из упомянутых выше точек зрения и приведите два любых довода, 

подтверждающие её. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−3, 5–7, 10–11, 13 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5, 

10, 11, 13 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1–3, 6–7, 12 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 4, 8, 9, 14, 15 с 

развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 
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№  

задания 
Ответ 

Кол-во  

баллов 

1. 234 2 

2. 34 2 

3. БАВ 2 

4. Главной причиной низкой доли пожилых людей в стране А является более высокая 

рождаемость населения и связанная с этим высокая доля детей и подростков в общей 

численности населения. Кроме того, в этой стране значительно ниже средняя 

продолжительность жизни.  

2 

5. 1 1 

6. 256 2 

7. 265 2 

8. Страна 3 (Дания), т.к. большая часть населения занята в сфере услуг 2 

9. Сущность демографического перехода заключается в переходе от традиционного типа 

воспроизводства населения с высоким уровнем рождаемости и смертности к 

современному типу с низким рождаемости и смертности 

2 

10. Омск, Новосибирск, Барнаул 1 

11. Москва, Нижний Новгород 1 

12. 46 2 

13. В – Аравийский полуостров (Аравия) 1 

14. К мировым религиям, помимо ислама, относится христианство и буддизм. Мировые 

религии отличаются большим числом последователей и широким распространением; 

они имеют приверженцев во многих странах и регионах мира.  

2 

15. Аргументы «ЗА» 

1) Поскольку уезжает в основном 

молодежь, естественный рост за 

счет рождаемости продолжит 

сокращаться 

2) Поскольку население стареет, 

высокий уровень смертности 

сохранится 

Аргументы «ПРОТИВ» 

1) Федеральные и региональные власти 

принимают меры по поощрению рождаемости, 

сбережению народа и привлечению 

соотечественников из других стран 

2) Повышение производительности труда в связи с 

развитием науки и техники будет способствовать 

сокращению дефицита трудовых ресурсов 

2 

 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. Суммарный 

балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

21−26 81−100 «5» 

14−20 54−77 «4» 

10−13 38−50 «3» 

0−9 0−35 «2» 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы № 4  

Тема «Мировое хозяйство» 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная работа предназначена для оценки качества географического образования в 10 классе (II 

полугодие). 

Задачи проведения контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по экономической и социальной 

географии мира; 

– установить уровень овладения ключевыми умениями: работать с текстом и статистикой, 

анализировать схемы, рисунки и карты; 

− определить пути совершенствования преподавания курса экономической и социальной 

географии мира с учетом НРЭО Челябинской области.  

2. Характеристика оценочных материалов 

На выполнение контрольной работы отводится 45 мин. Контрольная работа состоит из 15 

заданий, из них 1 задание с кратким ответом в виде слова (словосочетания), 9 заданий в виде числа 
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или последовательности цифр; 5 заданий с развернутым ответом в виде предложения. В работе 

содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Для выполнения заданий можно 

использовать линейки, транспортиры, непрограммируемые калькуляторы и карты-приложения, 

которые включены в состав КИМ для каждого учащегося. Выполнение задания в зависимости от 

типа и сложности оценивается разным количеством баллов.  

3. План контрольной работы 

№ 

п/п 
Проверяемые виды деятельности 

Проверяемое  

содержание –  

раздел курса 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

Балл за 

задание 

1. Сформированность умений использовать 

географические знания для выявления 

существенных признаков разнообразных явлений 

и процессов в повседневной жизни 

Отраслевая структура хозяйства. 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер 

П 2 

2. Сформированность базовых географических 

понятий и знания географической терминологии; 

определение географических объектов и явлений 

по их существенным признакам 

Международные экономические 

отношения. Мировой рынок 

товаров и услуг. География 

международных экономических 

связей. 

Б 2 

3. Сравнивать и объяснять географическую 

специфику отдельных стран и регионов мира 

Ведущие страны – экспортеры 

основных видов сельскохозяй 

ственной продукции 

П 2 

4. Оценивать географическую специфику 

отдельных стран и регионов мира 

Ведущие страны – экспортеры 

основных видов сельскохозяй 

ственной продукции 

П 2 

5. Находить в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли 

Отраслевая структура хозяйства. 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер 

П 2 

6. Знать и понимать численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран 

Ведущие страны – экспортеры 

основных видов промышленной 

продукции. 

П 2 

7. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: выявления и описания разнообразных  

явлений (текущих событий и ситуаций) в 

окружающей среде на основе их географической 

и геоэкологической экспертизы 

Международные экономические 

отношения. Мировой рынок 

товаров и услуг. География 

международных экономических 

связей. 

П 3 

8. Знать и понимать географическую специфику 

отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально-экономического развития 

Отраслевая структура хозяйства. 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер 

П 1 

9. Объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений  

Международные экономические 

отношения. Мировой рынок 

товаров и услуг. 

П 3 

10. Использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для чтения 

карт различного содержания. Сформированность 

умений определять на плане и карте направления 

Географическая карта, план 

местности. Факторы размещения 

производства 
Б 1 

11. Сформированность умений выделять, описывать 

и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

Факторы размещения 

производства П 1 

12. Использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени 

Географическая карта, план 

местности. П 2 

13. Сформированность умений определять на карте 

местоположение географических объектов. Знать 

и понимать географическую специфику 

отдельных стран 

Интеграционные отраслевые и 

региональные союзы 
Б 1 

14. Сформированность умений выделять, описывать 

и объяснять существенные признаки 

Интеграционные отраслевые и 

региональные союзы 
П 2 
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географических объектов и явлений 

15. Сформированность умений использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа 

и оценки разных территорий, исходя из их 

пространственно-временнóго развития 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства П 2 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 3; П – 12. 

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Максимальный первичный балл – 26. 

Контрольная работа № 4  

Тема «Мировое хозяйство» 

1. Установите соответствие между промышленными производствами и временем их 

возникновения. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

 А) автомобильное  

Б) химия органического синтеза 

В) авиационное 

Г) электроника 

1) новые  

2) новейшие 

3) старые 

 
Ответ: 

А Б В Г 

    
 

 

   

2. В каких высказываниях содержится информация об отраслях международной специализации? 

Запишите все цифры, под которыми они указаны  

 1) Последние полтора века абсолютным лидером среди поставщиков кофе на мировой рынок 

является Бразилия.  

2) В 2018 г. Доля машин, оборудования и транспортных средств в структуре промышленного 

производства Украины сократилась по сравнению с 2017 г. 

3) В последние годы Россия находится в первых строках мировых рейтингов как по добыче, 

так и по продаже алмазов в другие страны. 

4) В 2018 г. В Казахстане было собрано кукурузы на 15% больше по сравнению с прошлым 

годом. 

5) Около ¾ продукции автомобилестроения Германии (легковые и грузовые автомобили и 

автокомплектующие) поставляется на экспорт. 

  

3. Используйте данные из приведенной ниже таблицы, сравните долю сельского хозяйства в 

ВВП и долю сельскохозяйственного экспорта стран А и Б. Сделайте вывод о том, в какой из 

этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования вашего 

ответа запишите числовые данные или вычисления 
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 Страна А 203 10 29 61 48 3,9 

 Страна Б 16 18 42 40 1,1 0,2 

4. На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите страны, в которых в период с 

2007 по 2009 г. Ежегодно происходило снижение объёмов производства продукции сельского 

хозяйства. Запишите цифры, под которыми указаны эти страны. 

Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства 

(в % к предыдущему году) 
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  Год 2007 2008 2009  

  1) Дания 104 103 101  

  2) Литва 113 106 103  

  3) Финляндия 99 98 99  

  4) Швеция 96 96 97  

 Ответ: _________________________________________________________  

 

5. Определите верность утверждений о географии мирового хозяйства. 

А) Важнейший сдвиг в макроотраслевой структуре хозяйства мира – увеличение 

доли непроизводственной сферы 

Б) В результате НТР в структуре промышленности мира возросла доля новейших 

отраслей 
 

 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3)  верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 
 

6. Какие три из перечисленных стран являются крупными экспортерами железной руды? 

1) Аргентина 2) Бразилия 3) Франция 

4) Австралия 5) Нигерия 6) Индия 

  

 

 Ответ:    

  

7. Прочитайте приведённый ниже текст6 с пропущенными словами. Выберите из предлагаемого 

списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами. 
 

 Экспортная деятельность компаний Урала в 2019 году 

В рейтинге компаний – крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2018 

лидируют предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности, __________ (А), 

химической и целлюлозно-бумажной отраслей. «Пьедестал почета» занимает тройка 

«локомотивов» уральской экономики «Сургутнефтегаз» (Тюменская область), «Уралкалий» 

(Пермский край), группа «ММК» (___________ (Б)). В «Топ-100» также включены 

Южноуральский арматурно-изоляторный завод и завод «Кристалл», которые не были в 

списке 2017 г. В первую десятку стран, которые приобретают продукцию уральских 

предприятий, входят ___________ (В) (20,6 %), Германия (10 %), Китай (8 %), США (4,9 %), 

Казахстан (4,3 %), Алжир (3,8 %), Финляндия (3,6 %), Беларусь (3,2 %), Италия (3,1 %) и 

Греция (2,8 %). 

 Список слов (словосочетаний): 

1) легкая и пищевая промышленность  2) Челябинская область  

3) Бразилия 4) Нидерланды 

5) черная и цветная металлургия 6) Свердловская область 

  

 

 
Ответ: 

А Б В 

   
 

  

8. Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её ВВП 

 

 

https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/DE
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/CN
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/US
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/KZ
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/DZ
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/FI
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/BY
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/IT
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/GR
https://ru-stat.com/date-M201601-201701/RU05/export/NL
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 по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первой строке, подберите 

соответствующую позицию из второй строки 

 
 

 А) 

 

Б)  

 

В)  

 

 1) Индия;   2) Центральноафриканская республика;   3) США 

 
Ответ: 

А Б В 

   
 

  

9. Объясните, каковы особенности мирового хозяйства в эпоху глобализации? 

 

10. Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и В, 

будет наблюдаться бóльшее загрязнение атмосферы. Для обоснования своего ответа 

приведите два довода. Если вы приведете более двух доводов, оцениваться будут только два, 

указанных первыми.  

 

 
11. Факторы размещения производства меняются во времени. Аргументируйте это суждение 

конкретным примером.  

12. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 2014 г. На 

территории страны установлено 11 часовых зон (см. карту). Исходным при исчислении 

местного времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны. 
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 Бизнесмен вылетел в 7 часов по местному времени из Магнитогорска (IV часовая зона) в 

Санкт-Петербург (II часовая зона) для участия в международном экономическом форуме. 

Успеет ли он к началу делового завтрака в 9 часов, если расчетное время полёта составляет 

2,5 часа, а трансфер из аэропорта до места проведения форума займет 1 час? Приведите 

необходимые для ответа вычисления. 

 Задания 13–14 выполняются с использованием приведённой ниже карты7 

 

 
13. Укажите название международной организации, в которую входят страны, обозначенные на 

карте.  

 Ответ: _________________________________________________________  

14. Объясните, для чего была создана данная международная организация. 

 Задание 15 выполняются с использованием приведённого ниже текста8. 

 Климат Южного Урала меняется 

За последние 100 лет средние температуры зимних месяцев выросли в среднем на 1,3 градуса; 

уральские зимы стали теплее и многоснежней. Климат «пошел в разнос» – больше стало 

природных катаклизмов. Численность клеща растет, разносчики энцефалита кусаются даже в 

общественном транспорте. Перелетные птицы стали раньше возвращаться с юга.  Из-за 

глобального потепления граница леса на Южном Урале сдвинулась выше в горы, исчезает 

горная тундра и вместе с ней голубика, золотой корень, водяника и другие эндемики. 

Глобальные изменения климата, наблюдаемые на Южном Урале, вызывают тревогу и 

находятся под пристальным вниманием учёных. Данные многолетних наблюдений 

свидетельствуют об изменении общепланетарной температуры и состава атмосферы за 

последние 40 лет. 

15. Используя географические знания, сформулируйте и обоснуйте Вашу точку зрения 

относительно того, существует ли связь между человеческой деятельностью и глобальными 

климатическими изменениями. Запишите рассуждения, подтверждающие Вашу точку зрения. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Каждое из заданий 1−3, 5–7, 10–11, 13 считается выполненным верно, если правильно 

указаны последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5, 

10, 11, 13 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный 

правильный ответ на задания 1–3, 6–7, 12 оценивается 2 баллами; за один правильный элемент 

ответа – 1 балл; неверные ответы или полное отсутствие ответа – 0 баллов. Задания 4, 8, 9, 14, 15 с 

развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. Названы все элементы – 2 балла, неполный ответ – 1 балл. 

№ задания Тип Ответ Кол-во баллов 

 
7 Материалы сайта «Википедия» https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4428362 Автор: 

Bourgeois 

8 Материалы сайта «Комсомольская правда – Челябинск» https://www.chel.kp.ru 
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задания 

1.  3212 2 

2. ЕГЭ-15 135 2 

3. ЕГЭ-31 Доля сельского хозяйства в ВВП страны Б выше, чем в ВВП страны 

А (18 % > 10 %) 

Доля сельскохозяйственного экспорта в общем объеме экспорта 

страны Б (0,2 / 1,1 * 100 = 18,2 %) выше, чем в стране А (3( / 48 * 100 

= 8,1 %) 

Следовательно, сельское хозяйство играет бóльшую роль в 

экономике страны Б. 

2 

4. ЕГЭ-16 12 2 

5. ЕГЭ-11 3 1 

6. ЕГЭ-19 136 2 

7. ЕГЭ-4 524 2 

8. ЕГЭ-10 312 2 

9.  Важнейшие аспекты глобализации – транснационализация и 

экономическая интеграция  

2 

10. ВПР-4 Бóльшее загрязнение атмосферы будет наблюдаться в 

промышленном центре, обозначенных на карте буквой А, т.к. здесь 

располагаются предприятия металлургии полного цикла, 

загрязняющие атмосферу. Кроме того, этот город окружен горами, 

затрудняющими циркуляцию воздушных масс. 

1 

11.  В период между мировыми войнами производство слабо 

развивалось в восточных районах Польши, Чехословакии, Венгрии, 

соседствовавших с СССР. Почти неприятельским для них 

государством. После второй мировой войны эти же районы 

оказались в самом выгодном положении благодаря соседству со 

ставшим дружественным Советским Союзом.   

1 

12. ЕГЭ-10 Успеет с запасом в полчаса. 7 + 2,5 + 1 – 2 = 8,5  2 

13.  ОПЕ́К – организа́ция стран – экспортёров не́фти (англ. The 

Organization of the Petroleum Exporting Countries) 

1 

14.  ОПЕК – международная межправительственная организация, 

созданная в целях координации деятельности и выработка общей 

политики в отношении добычи нефти среди четырнадцати стран – 

участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, 

обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, получения 

отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль. 

2 

15. ВПР-17 Аргументы «ЗА» 

В ответе полностью 

прослеживается цепочка связей 

между деятельностью человека 

и глобальными изменениями 

климата: причина – конкретный 

вид хозяйственной деятельности 

человека (тепловая энергетика, 

сельское хозяйство и т.п.) – и 

два следствия. 

Аргументы «ПРОТИВ» 

В ответе полностью 

прослеживается цепочка связей 

между естественными 

природными явлениями и 

глобальными изменениями 

климата: причина – увеличение 

солнечной радиации; выбросы 

парниковых газов из вод и со дна 

Мирового океана, из толщ 

земной коры – и два следствия. 

2 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. Физика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

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. 

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 завершённым, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических 

теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, 

веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом 

технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

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 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – 

это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, 

которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, 

осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и 

оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями 
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проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку 

опытов по проверке предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на 

объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями 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. В кабинете физики должно быть необходимое 

лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических 

практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной 

достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

виде цифровых лабораторий. 

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, адекватной условиям 

задачи; 

⁃ понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

⁃ 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. 
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На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 

136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

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 отсчёта. 

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 

ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, 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. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. 

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

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.  
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Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 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 подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого 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 твёрдого 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: водомёт, копёр, 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. 

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 твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и 

размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение 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. 
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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 объёма 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 её 

изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость 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 путём 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 теплоёмкости. 

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.  

Твёрдое 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 
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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. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними 

и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости 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 твёрдых 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. 
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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 учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их графики и 

свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 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 твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, 

электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, 

подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие), 

двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, 

технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

11 КЛАСС 

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. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы 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. 
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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. 

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 соединённых 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. 
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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, радиоприёмник, 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 решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 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 решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 
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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. 

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. 



272 

 

 

 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик 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 звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. 

Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

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 учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: 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 твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, 

предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная 

печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, 

волоконная оптика, солнечная батарея. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СОО 
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Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области 

физики и техники; 

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 учёного; 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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⁃ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

⁃ определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

⁃ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

⁃ разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

⁃ вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

⁃ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

⁃ развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

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 её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

⁃ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

⁃ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

⁃ давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

⁃ уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

⁃ уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

⁃ выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

⁃ ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

⁃ владеть навыками получения информации физического содержания из 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 учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

⁃ осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

⁃ распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

⁃ развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

⁃ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

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

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

обсуждать результаты совместной работы;  

⁃ 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

⁃ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

⁃ самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, 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 приобретённый опыт; 

⁃ способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

⁃ давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

⁃ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

⁃ использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

⁃ уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

⁃ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

⁃ принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

⁃ принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

⁃ признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

⁃ самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

⁃ саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

⁃ 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 
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⁃ демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

⁃ учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

⁃ распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

⁃ описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, 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, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

⁃ анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия 

инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, 

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; 

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 
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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 расчётные 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 её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

⁃ решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

⁃ использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

⁃ приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-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, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

⁃ 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 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, 
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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 расчётные 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 её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

⁃ решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

⁃ использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

⁃ объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

⁃ приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-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; 

⁃ работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС  
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№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 
Физика и методы 

научного познания 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.2 Динамика  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.3 
Законы сохранения в 

механике 
 6   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 
Основы молекулярно-

кинетической теории 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.2 
Основы 

термодинамики 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.3 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Фазовые переходы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика  10    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

4.2 

Постоянный 

электрический ток. 

Токи в различных 

средах 

 12   2   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   5   

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

 11   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 
Механические и 

электромагнитные 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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колебания 

2.2 

Механические и 

электромагнитные 

волны 

 5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика  10    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 

Основы специальной 

теории 

относительности 

 4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 
Элементы квантовой 

оптики 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.2 Строение атома  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.3 Атомное ядро  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  15   

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 
Элементы астрономии 

и астрофизики 
 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 
Обобщающее 

повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   5   6   

 

Оценочные материалы по учебному предмету 

10 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике» 

Критерии оценивания: правильный ответ – 1 балл; отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 

баллов  

0-3 баллов – оценка 2  

4-5 баллов – оценка 3  

6-7 баллов – оценка 4  

8-9 баллов – оценка 5  

Вариант №1 

1.Длина дорожки для взлета самолета 450 м. Какова скорость самолета при взлете, если он 

движется равноускоренно и взлетает через 10 с после старта?  

2.Тело начинает двигаться из начала координат вдоль оси ОХ, причем проекция скорости vx 

меняется с течением времени по закону, приведенному на графике. Определите ускорение тела.  

3.Мяч падает с высоты 80 м. Сколько времен длилось падение мяча?  

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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4.Каково центростремительное ускорение поезда, движущегося по закруглению радиусом 500 м со 

скоростью 90 км/ч?  

5.Хоккейная шайба массой 250г после удара клюшкой, длящегося 0,02с скользит по льду со 

скоростью 30 м/с. Определите силу удара. 

6.Электровоз при трогании с места железнодорожного состава развивает силу тяги 650кН. Какое 

ускорение он сообщит составу массой 3250т, если коэффициент трения равен 0,005? 

7.Граната, летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10м/с, разорвалась на две части 

массами 1 и 1,5кг. Скорость большего осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла 

до 25м/с. Определите величину и направление скорости меньшего осколка. 

8.Вычислите мощность насоса, который за 1 минуту поднимает 1 т воды на высоту 5 м. 

9.С какой скоростью надо бросить мяч вниз с высоты 2 м, чтобы после удара о Землю он 

подпрыгнул на высоту 4 м? Удар мяча о Землю можно считать абсолютно упругим. 

Вариант №2 

1.Сколько времени длится разгон автомобиля, если он увеличил свою скорость от 15 м/с до 30 м/с, 

двигаясь с ускорением 0,5 м/с2?  

2.По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному на рисунке, определите 

ускорение прямолинейно движущегося тела в момент времени 2 с.  

3.С какой высоты был сброшен камень, если он упал на землю через 3 с?  

4.Колеса автомобиля, радиус которого 40 см, имеет угловую скорость 3 рад/с. Определите 

центростремительное ускорение колеса.  

5.Водитель автомобиля начал тормозить, когда машина находилась на расстоянии 200м от 

заправочной станции и двигалась к ней со скоростью 20 м/с. Какова должна быть сила 

торможения, чтобы автомобиль массой 1000кг остановился у станции? 

6.Автобус, масса которого с полной нагрузкой равна 15 т, трогается с места с ускорением 0,7м/с2. 

Найти силу тяги, если коэффициент трения равен 0,03. 

7.С какой скоростью надо бросить мяч вниз с высоты 3м, чтобы после удара о Землю он 

подпрыгнул на высоту 8м? Удар мяча о Землю можно считать абсолютно упругим. 

8.Граната, летевшая горизонтально со скоростью 30м/с, разорвалась на два осколка. Масса 

первого осколка равна 2кг, масса второго -  3кг. Больший осколок после взрыва продолжает лететь 

в том же направлении, и его скорость равна 35м/с. Определите направление движения и скорость 

меньшего осколка. 

9.Вычислите мощность насоса, который за 2 минуты поднимает 0,5 т воды на высоту 3 м. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

Критерии оценивания: правильный ответ – 1 балл; отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 

баллов  

0-2 баллов – оценка 2 

3-4  балла – оценка 3  

5-6 баллов – оценка 4  

7 баллов – оценка 5  

Вариант №1.  

Какова масса кислорода, содержащегося в баллоне объемом 50 л при температуре 27ºС и давлении 

2000кПа? 

Определите плотность углерода при температуре 37ºС и давлении 120кПа 

При изобарном расширении газа на 0,5 м³ ему было передано 0,3 МДж теплоты. Вычислите 

изменение внутренней энергии газа, если его давление равно 200 *10³Па.  

Внутренняя энергия водорода , находящегося при температуре 400К, составляет 900КДж. Какова 

масса этого газа?  

5.КПД теплового двигателя равен 45%. Какую температуру имеет холодильник, если температура 

нагревателя равна 227 ºС.  
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Аэростат объемом 600м³ наполнен гелием под давлением150· 10³ Па. В результате солнечного 

нагрева температура в аэростате поднялась от 10 ºС до 25ºС. Насколько увеличилась внутренняя 

энергия газа?  

Тепловая машина имеет максимальное КПД 50 % .Определите температуру холодильника, если 

температура нагревателя 820 К.  

Вариант №2.  

1.Газ в количестве 1000 молей при давлении 1 МПа имеет температуру  100ºС. Найдите объем 

газа. 

2.При давлении 150 кПа в 1м3 газа содержится 2ּ1025 молекул. Какова средняя кинетическая 

энергия поступательного движения этих молекул? 

3.Газ, находящийся под давлением 50· 10³ Па , изобарно расширился на 20 л. Каково изменение 

его внутренней энергии, если он получил 60 ·10 ³ Дж теплоты? Как изменилась температура газа?  

4.Какую внутреннюю энергию имеет 1 моль гелия при температуре 127º С.  

5.Вычислите температуру нагревателя идеальной паровой машины с КПД, равным 60,8 %, если 

температура холодильника равна 30 ºС.  

6.Определите работу расширение 20 л газа при изобарном нагревании от 400К до 493 К. Давление 

газа 100 кПа.  

7.При изотермическом расширении газ совершил работу, равную 20 Дж. Какое количество 

теплоты сообщено газу? 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Электростатика. Постоянный электрический ток» 

Критерии оценивания: правильный ответ – 1 балл; отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 

баллов  

0-2 баллов – оценка 2  

3 балла – оценка 3  

4 балла – оценка 4  

5 баллов – оценка 5  

Вариант №1  

Две тучи, размерами которых для упрощения можно пренебречь, взаимодействуют с силой 90 кН. 

Определите заряд одной из туч, если заряд второй тучи 25 Кл, а расстояние между ними 5 км? 

Два одинаковых металлических шарика, имеющих заряды + 150 нКл и – 60 нКл, привели в 

соприкосновение и раздвинули на 10 см.Определите силу взаимодействия между ними.  

Определите сопротивление медного провода, если при силе протекающего в нем тока 10А 

напряжение на его концах равно 4В. 

По стальному проводу проходит электрический ток. Длина провода равна 200м, напряжение на 

нем – 120В, сила тока равна 1,5А. Определите площадь поперечного сечения стального провода. 

ЭДС источника тока 8 В, его внутреннее сопротивление 1/8 Ом и к источнику подключены 

параллельно два сопротивления 1,5 и 0,5 Ом. Найти полный ток в цепи. 

При замыкании источника тока на внешнее сопротивление 4 Ом в цепи протекает ток 0,3 А, а при 

замыкании на сопротивление 7 Ом протекает ток 0,2 А. Определите ток короткого замыкания 

этого источника. 

Рассчитать общее сопротивление цепи, если R2=R3= 10 (Ом), R1=5 (Ом),  R4=R5=15 (Ом) 

 
Вариант №2 

Две тучи, размерами которых для упрощения можно пренебречь, взаимодействуют с силой 50 кН. 

Определите заряд одной из туч, если заряд второй тучи 15 Кл, а расстояние между ними 10 км? 
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Два маленьких одинаковых заряженных шарика с зарядами  2 мкКл и -4 мкКл  находятся на 

расстоянии 30 см друг от друга. На сколько изменится сила их взаимодействия, если шарики 

привести в соприкосновение и затем вновь развести на прежнее расстояние? 

Определите сопротивление медного провода, если при силе протекающего в нем тока 20А 

напряжение на его концах равно 10В. 

Из какого материала изготовлен провод длиной 2км и площадью поперечного сечения 20мм2, если 

по нему проходит ток силой 2А при напряжении на его концах 220В? 

К батарейке с ЭДС 4,5 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключили резистор 

сопротивлением 8 Ом. Определите силу тока, протекающего в цепи, напряжение на внешнем 

сопротивлении и ток короткого замыкания. 

К полюсам источника тока присоединяют поочередно резисторы сопротивлением 4,5 Ом и 10 Ом. 

При этом сила тока в цепи оказывается равной 0,2 и 0,1 А соответственно. Найти ЭДС источника 

тока и его внутреннее сопротивление. 

Рассчитать общее сопротивление цепи, если R2=R3= 20 (Ом), R1=5 (Ом),  R4=R5=15 (Ом) 

 
Итоговая диагностическая работа за курс 10 класса 

Диагностическая работа по физике для обучающихся 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта, в соответствии с действующей 

программой по физике. Цель работы - оценить общеобразовательную подготовку учащихся по 

физике за курс 10 класса, занимающихся по учебнику Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.; 

под редакцией Парфентьевой Н.А., Физика: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение. Диагностическая работа представлена в двух вариантах и 

рассчитана на 40 минут. Работа включает 20 заданий и состоит из трех частей. 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором одного верного ответа (базового уровня сложности). 

Часть 2 (В) включает 2 задания с кратким ответом (базового уровня сложности). Часть 3 (С) 

содержит 2 задания с развернутым ответом (повышенного уровня сложности). 

Оценивание работы происходит следующим образом: 

верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом; 

в части В каждое верно выполненное задание В1-В2 максимально оценивается 2 баллами. Задания 

В1-В2 считаются выполненными верно, если в каждом из них правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван 1 из 2-х ответов или названы 3 ответа, из которых 2 

верные, выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 

баллов; 

задания части С оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. Максимальная 

оценка за верно выполненные задания составляет 3 балла.  

Содержание заданий включает основные понятия, законы и явления, необходимые для усвоения 

изученного материала. 

Распределение заданий по основным темам курса физики 

 

№ Тема Количество 

заданий 

Уровень сложности 

Базовый Повышенный 

1 Кинематика точки 4  4   

2 Законы механики, силы в механике 3  2 1 

3 Закон сохранения  импульса, энергии 3  2 1 

4 Молекулярная физика 3  3 
 

5 Термодинамика 2  2    

6 Электростатика 2  2   
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7 Законы постоянного тока 3  3   

 ИТОГО 20 18 2 

Ключи  к диагностической работе за 10 класс: 

 

№  

задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 
17 18 19 20 

№ 

ответа 

(1 вар) 

3 1 3 2 3 2 4 5 4 3 2 2 1 3 3 3 211 4521 19 

кН 

11 м/с 

№ 

ответа 

(2 вар) 

3 1 4 3 2 4 2 4 1 4 1 2 3 3 3 1 211 3125 28 кН 4 м/с 

 

Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале: 

Число правильных ответов 0 - 11 12-16 17-20 22-24 

Оценка в баллах 2 3 4 5 

Вариант №1 

Часть 1 

1. Какое тело из перечисленных ниже оставляет видимую траекторию?  

1) Камень, падающий в горах        2) Мяч во время игры            3) Лыжник, прокладывающий 

новую трассу                     4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 

2. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и 

равноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста было 

равно  

1) -0,25 м/с2 2) 0,25 м/с2 3) -0,9 м/с2 4) 0,9 м/с2 

3. На рисунке представлен график зависимости проекции 

скорости тела от времени. Какой путь прошло тело за 

интервал времени от 2 до 8 с?  

1) 32 м          2) 20 м          3) 16 м          4) 8 м 

4. Какое ускорение приобретает тело массой 5 кг под 

действием силы 20 Н?  

1) 0,25 м/с2   2) 4 м/с2              3) 2,5 м/с2              4) 50 м/с2 

5. Человек вез двух одинаковых детей на санках по горизонтальной дороге. Затем с санок встал 

один ребенок, но человек продолжал движение с той же постоянной скоростью. Как изменилась 

сила трения при этом?  

1) не изменилась     2) увеличилась в 2 раза    3) уменьшилась в 2 раза     4) увеличилась на 50% 

6. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с. Каков импульс тела?  

1) 5 кг·м/с                2) 6кг·м/с               3) 1 кг·м/с                    4) 18 кг·м/с  

7. Хоккейная шайба массой 160 г летит со скоростью 36 км/ч. Какова ее кинетическая энергия?  

1) 1,6 Дж,              2) 104 Дж,                  3) 0,8 Дж,                     4) 8 Дж  

8. Диффузия в твердых телах происходит медленнее, чем в газах, так как  

1) молекулы твердого тела тяжелее, чем молекулы газа  

2) молекулы твердого тела больше, чем молекулы газа,  

3) молекулы твердого тела менее подвижны, чем молекулы газа  

4) молекулы твердого тела взаимодействуют слабее, чем молекулы газа 

9. Как изменилось давление идеального газа, если в данном объеме скорость каждой молекулы 

уменьшилась в 2 раза, а концентрация осталась неизменной?  

1) увеличилось в 4 раза,               2) увеличилось в 2 раза,                3) не изменилось,          4) 

уменьшилось в 4 раза  

10. Какое из приведенных ниже выражений соответствует формуле количества вещества?  
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 1)  
𝑀

𝑁𝐴
               2)  

𝑀

𝑚0
          3) 

𝑁

𝑁𝐴
           4) v∙ 𝑁𝐴 

11. Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, водяных паров, 

углекислого газа и др. Какой из физических параметров этих газов обязательно одинаков при 

тепловом равновесии?  

1) давление             2) температура            3) концентрация           4) плотность  

12. Газ совершил работу 400 Дж, и при этом его внутренняя энергия уменьшилась на 100 Дж. В 

этом процессе газ  

1) получил количество теплоты 500 Дж 2) получил количество теплоты 300 Дж  

3) отдал количество теплоты 500 Дж 4) отдал количество теплоты 300 Дж  

13. От водяной капли, обладавшей зарядом +q, отделилась капля с электрическим зарядом –q. 

Каким стал заряд оставшейся капли?  

1) +2q                   2) +q                 3) –q                      4) -2q  

14. Два точечных заряда притягиваются друг к другу только в том случае, если заряды  

1) одинаковы по знаку и по модулю  

2) одинаковы по знаку, но обязательно различны по модулю  

3) различны по знаку и любые по модулю  

4) различны по знаку, но обязательно одинаковы по модулю 

15. Напряжение на концах резистора равно 60 В, сила тока в резисторе равна 3 А. Чему равно 

сопротивление резистора?  

1) 0,04 Ом               2) 0,05 Ом                     3) 20 Ом                     4) 180 Ом  

16. ЭДС источника равна 8 В, внешнее сопротивление 3 Ом, внутреннее сопротивление 1 Ом. 

Сила тока в полной цепи равна  

1) 32 А                 2) 25 А              3) 2 А                  4) 0,5 А 

Часть 2 

1. Во время ремонта электроплитки укоротили ее спираль. Как изменились при этом 

сопротивление спирали, сила тока и мощность электроплитки? Напряжение в сети остается 

неизменным.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу.  

Физическая величина                                 Изменение величины  

А) сопротивление спирали                         1) увеличится  

Б) сила тока в спирали                                 2) уменьшается  

В) выделяющаяся мощность                      3) не изменится 

2. Поставьте в соответствие физическую величину и единицу ее измерения в СИ.  

Физическая величина Единица величины  

А) скорость                                                  1) м/с2  

Б) путь                                                           2) кг·м/с  

В) импульс                                                   3) кг·м/с2  

Г) ускорение                                                4) м/с  

                                                                      5) м  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу. 

Часть 3 

1. Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 м, со 

скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

2. Тележка массой 2 кг, движущаяся со скоростью 3 м/с, сталкивается с неподвижной тележкой 

массой 4 кг и сцепляется с ней. Чему будет равна скорость обеих тележек после взаимодействия? 

Вариант №2 

Часть1 

1. Исследуется перемещение бабочки и лошади. Модель материальной точки может 

использоваться для описания движения  
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1) только лошади                2) только бабочки                 3) и лошади, и бабочки  

4) ни лошади, ни бабочки  

2. Санки съехали с одной горки и въехали на другую. Во время подъема на горку скорость санок, 

двигавшихся прямолинейно и равноускоренно, за 4 с изменилась от 43,2 км/ч до 7,2 км/ч. При 

этом модуль ускорения был равен  

1) -2,5 м/с2              2) 2,5 м/с2                3) 3,5 м/с2                    4) -3,5 м/с2  

3. На рисунке представлен график зависимости проекции 

скорости тела от времени. Какой путь прошло тело за 

интервал времени от 0 до 3 с?  

1) 32 м             2) 20 м                3) 16 м            4) 8 м  

4. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают с силой 6 Н. 

Ускорение тележки в инерциальной системе отсчета равно  

1) 18 м/с2                    2) 1,67 м/с2                                3) 2 м/с2                                4) 0,5 м/с2 

5. Человек вез ребенка на санках по горизонтальной дороге. Затем на санки сел второй такой же 

ребенок, но человек продолжал движение с той же постоянной скоростью. Как изменилась сила 

трения при этом?  

1) не изменилась 2) увеличилась в 2 раза  

3) уменьшилась в 2 раза 4) увеличилась на 50% 

6.Тело массой 4 кг движется со скоростью 3 м/с. Каков импульс тела?  

1) 1 кг·м/с                     2) 0,75 кг·м/с                    3) 24 кг·м/с                           4) 12 кг·м/с  

7. Мальчик подбросил футбольный мяч массой 0,4 кг на высоту 3 м. На сколько изменилась 

потенциальная энергия мяча?  

1) 4 Дж, 2) 12 Дж, 3) 1,2 Дж 4) 7,5 Дж  

8. Какое явление доказывает, что между молекулами действуют силы отталкивания?  

1) диффузия,                2) броуновское движение,                  3) смачивание,                                         

4) существование сил упругости 

9. Внутренняя энергия тела зависит  

1) только от скорости тела             2) только от положения этого тела относительно других тел  

3) только от температуры тела         4) от температуры и объема тела  

10. Что определяет произведение  
3

2
kT? 

1) давление идеального газа      2) абсолютную температуру идеального газа  

3) внутреннюю энергию идеального газа    4) среднюю кинетическую энергию молекулы 

11. Температура тела А равна 300 К, температуры тела Б равна 100 ˚С. Температура какого из тел  

повысится при тепловом контакте?  

1) тела А              2) тела Б         3) температуры тел не изменяются  

4) температуры тел могут только понижаться 

12. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж, и внутренняя энергия газа увеличилась на 

100 Дж. При этом  

1) газ совершил работу 400 Дж          2) газ совершил работу 200 Дж  

3) над газом совершили работу 400 Дж           4) над газом совершили работу 100 Дж  

13. К водяной капле, имевшей заряд +3е, присоединилась капля с зарядом -4е. Каким стал 

электрический заряд объединенной капли?  

1) +е           2) +7е             3) –е             4) -7е 

14. При расчесывании волос пластмассовой расческой волосы заряжаются положительно. Это 

объясняется тем, что  

1) электроны переходят с расчески на волосы              2) протоны переходят с расчески на волосы          

3) электроны переходят с волос на расческу            4) протоны переходят с волос на расческу  

15. Сила тока, идущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд пройдет по проводнику за 10 с?  

1) 0,2 Кл           2) 5 Кл            3) 20 Кл              4) 2 Кл  

16. Электрическая цепь состоит из источника тока внутренним сопротивлением 1 Ом с ЭДС, 

равной 10 В, резистора сопротивлением 4 Ом. Сила тока в цепи равна  
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1) 2 А           2) 2,5 А           3) 10 А          4) 50 А 

Часть  2  

1. К концам длинного однородного проводника приложено напряжение U. Провод заменили на 

другой, площадь сечения которого в 2 раза больше, и приложили к нему прежнее напряжение. Что 

произойдет при этом с сопротивлением проводника, силой тока и мощностью?  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу.  

Физическая величина                                  Изменение величины  

А) сопротивление спирали                          1) увеличится  

Б) сила тока в спирали                                  2) уменьшается  

В) выделяющаяся мощность                      3) не изменится 

2. Поставьте в соответствие физическую величину и единицу ее измерения в СИ.  

Физическая величина                              Единица величины  

А) плотность                                                1) м/с2  

Б) ускорение                                                2) кг·м/с2  

В) сила                                                         3) кг/м3  

Г) объем                                                       4) м/с  

                                                                      5) м3  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу. 

Часть 3 

1. Автомобиль массой 3 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 300 м, со 

скоростью 54 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

2. Человек массой 70 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку, находящуюся у берега, со 

скоростью 6 м/с. С какой скоростью станет двигаться лодка вместе с человеком, если масса лодки 

35 кг? 

11 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

Критерии оценивания: правильный ответ – 1 балл; отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 

баллов  

0-2 баллов – оценка 2  

3 балла – оценка 3  

4 балла – оценка 4  

5 баллов – оценка 5  

Вариант №1  

Проводник с током 5 А находится в магнитном поле с индукцией 10Тл. Определить длину 

проводника, если магнитное поле действует на него с силой 20 Н и перпендикулярно длине 

активной части проводника.  

Какой начальный магнитный поток пронизывал контур, если при его равномерном убывании до 

нуля в течение 0,2 с в катушке индуцируется ЭДС 0,02 В перпендикулярно проводнику.  

В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 20 В. 

Рассчитайте изменение силы тока, если это произошло за 0,2 с  

В катушке, состоящей из 75 витков, магнитный поток равен 10Вб. За какое время должен 

исчезнуть этот поток, чтобы в катушке возникла средняя ЭДС индукции 0,74 В?  

В однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям влетает протон со скоростью 450 

м/с, радиус кривизны траектории равен 6см. Определить индукцию магнитного поля  

Вариант №2  

1.Участок проводника длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 50 мТл. 

Сила тока, протекающего по проводнику, 10 А. Какую работу совершает сила Ампера при 

перемещении проводника на 8 см в направлении действия силы. Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитного поля  



288 

 

 

 

2.Самолет летит со скоростью 1800 км/ч, модуль вертикальной составляющей вектора индукции 

магнитного поля Земли 4 • 10-5 Тл. Какова ЭДС индукции между концами крыльев самолета, если 

размах крыльев равен 25 м?  

3.Какова ЭДС индукции, возбуждаемая в проводнике, помещенном в магнитное поле с индукцией 

200мТл, если оно полностью исчезает за 0,05с? Площадь, ограниченная контуром, равна 1м2.  

4.Определите индуктивность катушки, если при равномерном увеличении тока в ней на 2,2 А за 

5,0·10–2 с появляется средняя ЭДС самоиндукции, равная 1,1В.  

5.В однородное магнитное поле с индукцией 10мТл перпендикулярно силовым линиям влетает 

электрон со скоростью 108 м/с .Каков радиус траектории электрона?  

 

Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и волны»  

Критерии оценивания:  

правильный ответ – 1 балл;  

отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов  

0-2 баллов – оценка 2  

3-4 балла – оценка 3  

5 баллов – оценка 4  

6 баллов – оценка 5  

 

Вариант №1  

Период колебаний маятника Фуко в Исаакиевском соборе 20с. Чему равна длина маятника? 

Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 250 Н/м колеблется с периодом 0,5 с. 

На озере в безветренную  погоду с лодки бросили тяжелый якорь. От места бросания якоря пошли 

волны. Человек, стоящий на берегу, заметил, что волна дошла до него за 50 с, расстояние между 

соседними горбами волн 0,5 м, а за 5 с было 20 всплесков о берег. Как далеко от берега 

находилась лодка? 

 Уравнение колебаний тела задано формулой: х=20cos10πt. Определить амплитуду колебаний, 

период, частоту, циклическую частоту. Написать уравнение для скорости. 

Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=4,9мкФ и катушки 

индуктивностью L=1 Гн. Амплитуда колебаний заряда на обкладках конденсатора 0,5 мкКл. 

Напишите уравнение колебаний заряда 

Частота свободных колебаний колебательного контура, содержащего катушку 

индуктивностью L=0,04 Гн, равна v=800 Гц. Какова емкость конденсатора этого контура? 

 

Вариант №2  

Определить период колебаний математического маятника длиной 2, 5 м. 

Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 250 Н/м колеблется с периодом 0,5 с. 

На озере в безветренную  погоду с лодки бросили тяжелый якорь. От места бросания якоря пошли 

волны. Человек, стоящий на берегу, заметил, что волна дошла до него за 20 с, расстояние между 

соседними горбами волн 2,5 м, а за 10 с было 30 всплесков о берег. Как далеко от берега 

находилась лодка? 

 Уравнение колебаний тела задано формулой: х=10cos20πt. Определить амплитуду колебаний, 

период, частоту, циклическую частоту. Написать уравнение для скорости. 

Величина заряда на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется по закону Q = 2,0 

• 10- 7 • cos 2,0 • 10 4 t. Чему равна максимальная величина заряда, а также электроемкость 

конденсатора, если индуктивность катушки колебательного контура 6,25 • 10- 3 Гн? (Все величины 

выражены в единицах СИ.)  

Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости 

конденсатора 50пФ получить частоту свободных колебаний частотой 10 МГц? 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Оптика. Основы специальной теории относительности»  

Критерии оценивания:  
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правильный ответ – 1 баллов;  

отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов  

0 - 2 баллов – оценка 2  

3 - 4 балла – оценка 3  

5 баллов – оценка 4  

6 баллов – оценка 5  

Вариант №1  

Оптическая сила собирающей линзы равна 5 дптр. Предмет поместили на расстоянии 60 см от 

линзы. Где получится изображение этого предмета? 

Главное фокусное расстояние двояковыпуклой линзы 50 см. Предмет высотой 1,2 см помещен на 

расстоянии 60 см от линзы. Где и какой высоты получится изображение этого предмета? 

На дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на 1 мм, падает монохроматический свет 

длиной волны 500 нм. Свет падает на решетку перпендикулярно. Какой наибольший порядок 

спектра можно наблюдать? 

Построить изображение в линзе 

Тело (космический корабль) движется со скоростью 0,95 с. При этом его продольные размеры…  

1) увеличиваются  

2) уменьшаются  

3) не изменяются  

Чему равна масса тела, движущегося со скоростью 0,8 с. Масса покоящегося тела 6 кг.  

1) 10 кг  

2) 6 кг  

3) 4,8 кг  

4) 3,6 кг  

 

Вариант№2  

Предмет расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы с 

оптической силой 20 дптр. Расстояние от предмета до линзы равно 7,5 см. Определите расстояние 

от линзы до изображения предмета. 

Предмет высотой 4 см расположен на горизонтальной главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. Высота изображения 8 см. 

Найдите фокусное расстояние.  

Дифракционная решетка, постоянная которой равна 0,004 мм, освещается светом с длиной волны 

687 нм. Под каким углом к решетке нужно проводить наблюдение, чтобы видеть изображение 

спектра второго порядка. 

Построить изображение в линзе 

Какой материальный объект может двигаться со скоростью, большей скорости света с?  

Субсветовой электрон относительно другого субсветового электрона, движущегося навстречу 

первому  

Протон в ускорителе относительно ускорителя  

электромагнитная волна относительно движущегося источника света  

ни один из материальных объектов  

Два электрона движутся в противоположные стороны со скоростями 0,5 с и 0,6 с относительно 

Земли. Скорость второго электрона в системе отсчета, связанной с первым электроном, равна  

1) 1,1 с  

2) с  

3) 0,85 с  

4) 0,1 с  

Контрольная работа № 4 по теме «Элементы астрономии и астрофизики» 

Критерии оценивания: правильный ответ – 1 баллов; отсутствие ответа или неправильный ответ – 

0 баллов  

0 - 8 баллов – оценка 2  
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9 - 12 балла – оценка 3  

13 -15 баллов – оценка 4  

16-17 баллов – оценка 5  

Вариант № 1 

Астрономия – наука, изучающая … 1) движение и происхождение небесных тел и их систем.  

2) развитие небесных тел и их природу.  

3) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем.  

Телескоп необходим для того, чтобы … 1) собрать свет и создать изображение источника.  

2) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден объект.  

3) получить увеличенное изображение небесного тела.  

 Самая высокая точка небесной сферы называется …  

1) точка севера.        2) зенит.         3) надир.        4) точка востока.  

Аналог широты в географических координатах. 

1) склонение.      2) истинный горизонт.       3) прямое восхождение.  

Угол, под которым со звезды виден радиус земной орбиты, называется… 

1) параллаксом.     2) звездной величиной.      3) астрономической единицей.  

Третья планета от Солнца – это …  

1) Сатурн.         2) Венера.         3) Земля.  

По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца?  

1) по окружностям.       2) по эллипсам, близким к окружностям.       3) по ветвям парабол.  

Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется …  

1) перигелием.         Б) афелием.          В) эксцентриситетом.  

Наименьшую температуру поверхности имеют…  

1) желтые звёзды.        2) оранжевые  гиганты        3) белые карлики.  

Все планеты-гиганты характеризуются …  

1) быстрым вращением.            2) медленным вращением.  

Астероиды вращаются между орбитами …  

1) Венеры и Земли.        2) Марса и Юпитера.          3) Нептуна и Плутона.  

Какие вещества преобладают в атмосферах звезд?  

1) гелий и кислород.      2) азот и гелий.                    3) водород и гелий.  

К какому классу звезд относится Солнце?  

1) сверхгигант.     2) желтый карлик.      3) белый карлик.        4) красный гигант.  

На сколько созвездий разделено небо?  

1) 108.          2) 68.             3) 88.  

Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?  

1) Птолемей.      2) Коперник.       3) Кеплер.          4) Бруно.  

Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  

1) Хромосфера.        2) Фотосфера.         3) Солнечная корона.  

Звёзды, являющиеся источниками периодических импульсов радиоизлучения называются…  

1) квазары.       2) пульсары.         3) чёрные дыры. 

Вариант № 2 

Что такое космология? 1) наука, изучающая движение и происхождение небесных тел и их 

систем.. 

2) наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной.  

3) наука, изучающая законы движения небесных объектов. 

Парсек – это единица измерения…  

1) светимости небесных тел.          2) размеров небесных тел. 

3) расстояний между небесными телами. 

 Самая низкая точка небесной сферы называется …  

1) точка севера.         2) зенит.         3) надир.        4) точка востока.  

Аналог долготы в географических координатах. 

1) полуденная линия.      2) истинный горизонт.       3) прямое восхождение.  
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Вспыхивающие в земной атмосфере, влетающие в неё, мельчайшие твёрдые частицы, 

называются… 

1) метеор.     2) комета.      3) метеорит.  

Шестая планета от Солнца – это …  

1) Сатурн.         2) Юпитер.         3) Уран.  

Видимое движение планет на небе является… 

1) движением по окружностям.      2) петлеобразным движением.      3) движением по прямой.  

Наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты называется …  

1) перигелием.         2) афелием.          3) эксцентриситетом.  

Какие звёзды имеют наибольшую температуру поверхности? 

1) голубые  карлики.        2) жёлтые звёзды.       3) красные гиганты.  

Состоят из тяжёлых химических элементов…  

1) планеты - гиганты.            2) планеты земной группы.  

Период солнечной активности составляет …  

1) 10 лет.        2) 12 лет.          3) 11 лет.  

Какого типа по внешнему виду является галактика Млечный путь? 

1) эллиптическая.      2) спиральная.                    3) неправильная.  

К какому классу звезд относится Бетельгейзе?  

1) сверхгигант.     2) желтый карлик.      3) белый карлик.        4) оранжевый гигант.  

Сколько звёзд всего можно наблюдать на небе в течении суток?  

1) около 2500.          2) около 5000.             3) около 10000.  

Кто является основоположником гелиоцентрической системы мира?  

1) Птолемей.      2) Коперник.       3) Кеплер.          4) Бруно.  

Как называется внешний слой солнечной атмосферы?  

1) Хромосфера.        2) Фотосфера.         3) Солнечная корона.  

Небесные объекты, являющиеся источниками мощного радиоизлучения называются…  

            1) квазары.       2) пульсары.         3) чёрные дыры.  

Итоговая диагностическая работа по физике 

11 класс 

Диагностическая работа по физике для обучающихся 11 класса составлена на основе ФГОС, в 

соответствии с действующей программой по физике. Цель работы - оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся    по физике за курс 11 класса, занимающихся по учебнику Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.; под редакцией Парфентьевой Н.А., Физика: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

Диагностическая работа представлена в двух вариантах и рассчитана на 40 минут. 

Работа включает 20 заданий и состоит из трех частей. 

Часть 1 (А) содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа (базового уровня сложности). 

Часть 2 (В) включает 2 задания с кратким ответом (базового уровня сложности). 

Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом (повышенного уровня сложности). 

Оценивание работы происходит следующим образом: 

верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом; 

в части В каждое верно выполненное задание В1-В2 максимально оценивается 2 баллами. Задания 

В1-В2 считаются выполненными верно, если в каждом из них правильно выбраны два варианта 

ответа. За неполный ответ – правильно назван 1 из 2-х ответов или названы 3 ответа, из которых 2 

верные, выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 

баллов; 

задания части С оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. Максимальная 

оценка за верно выполненные задания составляет 3 балла.  

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. Итоговая отметка 

определяется по 5-балльной шкале. 

Число правильных ответов 0 - 14 15-20 21-25 26-28 
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Оценка в баллах 2 3 4 5 

Содержание заданий включает основные понятия, законы и явления, необходимые для усвоения 

изученного материала. 

Распределение заданий по основным темам курса физики 

 

№  Тема Количество 

заданий 

Уровень сложности 

Базовый Повышенный 

1 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 

3  2  1 

2 Колебания и волны 4  4 
 

3 Оптика 5  4 1 

4 Квантовая физика 3  2  1 

5 Физика атома и атомного ядра 5  5   

 ИТОГО 20 17  3 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

Исследование явления электромагнитной индукции послужило основой для создания 

1) генератора электрического тока 

2) электродвигателя 

3) теплового двигателя 

4) лазера. 

В колебательном контуре после разрядки конденсатора ток исчезает не сразу, а постепенно 

уменьшается, перезаряжая конденсатор. Это связано с явлением 

1) инерции 

2) электростатической  индукции 

3) самоиндукции 

4) термоэлектронной эмиссии 

Шарик, подвешенный на нити, отклоняют влево и отпускают. Через какую долю периода 

кинетическая энергия шарика будет максимальной? 

1) 1/8   2) ¼     3) 3/8    4) 1/2 

Мужской голос баритон занимает частотный интервал от 100 Гц до 400 Гц. Отношение длин 

звуковых волн, соответствующих границам этого интервала, равно 

1) 0,5   2) 1,4    3) 0,25    4) 4 

Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в колебательном контуре при 

увеличении электроемкости конденсатора в 4 раза? 

1) увеличится в 4 раза 

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 2 раза 

4) уменьшится в 2 раза. 

Расстояние от карандаша до его изображения в плоском зеркале было равно 50 см. Карандаш 

отодвинули от зеркала на 10см. Расстояние между карандашом и его изображением стало равно 

1) 40 см    2) 50 см    3) 60 см   4) 70 см. 

Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным лучами при увеличении 

угла падения на 10 градусов? 

1) не изменится 

2) увеличится на 5 градусов 

3) увеличится на 10 градусов 

4) увеличится на 20 градусов. 

Предмет расположен от собирающей линзы расстоянии, большем двойного фокусного расстояния. 

Изображение предмета 

1) мнимое и находится между линзой и фокусом 
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2) действительное и находится между линзой и фокусом 

3) действительное и находится между фокусом и двойным фокусом 

4) действительное и находится за двойным фокусом. 

Параллельный пучок монохроматического света падает на препятствие с узкой щелью. На экране 

за препятствием, кроме центральной светлой полосы, наблюдается чередование светлых и темных 

полос. Данное явление связано с 

1) поляризацией света 

2) дифракцией света 

3) дисперсией света 

4) преломлением света. 

Пластина из никеля освещается светом, энергия фотонов которого равна 7 эВ. При этом, в 

результате фотоэффекта, из пластины вылетают электроны с энергией 2,5 эВ. Какова работа 

выхода электронов из никеля? 

1) 9,5 эВ   2) 7 эВ   3) 4,5 эВ    4) 2,5 эВ. 

Энергия фотона в первом света в 2 раза больше энергии фотона во втором пучке. Отношение 

длины электромагнитной волны в первом пучке света к длине волны во втором пучке света равно 

1) 1    2) 2    3) 1,4    4) ½ 

На основе опытов по рассеянию альфа-частиц Резерфорд… 

1) ввел понятие об атомном ядре 

2) открыл радиоактивный распад 

3) обнаружил новую элементарную частицу - протон 

4) открыл закон фотоэффекта. 

Период полураспад ядер атомов радона  Rn составляет 3,9с. Это означает, что 

1) за 3,9 с  атомный номер каждого ядра радона уменьшится вдвое 

2) половина исходного большого количества ядер радона распадется за 3,9 с 

3) одно ядро радона распадается каждые 3,9 с 

4) все изначально имевшиеся ядра радона распадутся за 7,8 с. 

Какие заряд и массовое число будет иметь ядро элемента, получившегося из ядра изотопа  урана 

92U
238  после одного альфа-распада и двух бета-распадов? 

1) Z=234, A=92 

2) Z=92, A=234 

3) Z=88, A=234 

4) Z=234, A=94. 

Две частицы, имеющие отношения зарядов q2/q1=2 и масс m2/m1=4, движутся в однородном 

магнитном поле с одинаковыми скоростями. Найти отношение радиусов окружностей, по которым 

они движутся r2/r1  

1) 2    2) ½   3) 4   4) ¼    

ЧАСТЬ В. Задания с несколькими правильными ответами. 

Ответами к заданиям уровня В является последовательность цифр, которая соответствует номерам 

правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В школьной лаборатории изучают колебания пружинного маятника при различных значениях 

массы маятника. Если увеличить массу маятника, то как изменятся 3 величины: период его 

колебаний, частота, период изменения его потенциальной энергии? К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                                ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) период колебаний                                                              1) увеличилась 

Б) частота колебаний                                                              2) уменьшилась 

В) период изменения его потенциальной энергии              3) не изменилась 

Как изменится заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его бетта-распада? 

Установите соответствие между физическими величинами и характером их изменения. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                                ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 



294 

 

 

 

А) заряд                                                                                      1) увеличится 

Б) массовое число                                                                     2) не изменится 

В) число нуклонов                                                                    3) уменьшится 

ЧАСТЬ С. Задания со свободным ответом 

При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 1015Гц металлического проводника с 

работой выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. Чему равна максимальная скорость 

фотоэлектронов? 

Емкость конденсатора, включенного в цепь переменного тока, равна 6 мкФ.  Уравнение колебаний 

напряжения на конденсаторе имеет вид: U = 50cos103t, где все величины выражены в СИ. 

Определить амплитуду силы тока. 

Начертить изображение в линзе. 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

Какой процесс объясняется явлением электромагнитной индукции? 

Отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током 

Взаимодействие двух проводов с током 

Появление тока в замкнутой катушке при опускании в нее постоянного магнита 

Возникновение силы, действующей на проводник с током в магнитном поле 

В колебательном контуре после зарядки конденсатора ток возрастает не сразу, а постепенно, 

перезаряжая конденсатор. Это связано с явлением 

1) инерции 

2) электростатической  индукции 

3) самоиндукции 

4) термоэлектронной эмиссии 

Шарик, подвешенный на нити, отклоняют вправо и отпускают. Через какую долю периода 

потенциальная энергия шарика будет максимальной? 

1) 1/8   2) ¼   3) 3/8   4) 1/2 

Диапазон голоса мужского баса занимает частотный интервал от  до . Отно-

шение граничных длин звуковых волн  этого интервала равно 

1)   

2)   

3)   

4)  

Чтобы увеличить период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре в 2 

раза, достаточно емкость конденсатора в контуре 

1) увеличить в 4 раза 

2) уменьшить в 4 раза 

3) увеличить в 2 раза 

4) уменьшить в 2 раза. 

Предмет находится на расстоянии 50 см от плоского зеркала. Каково будет расстояние между ним 

и его изображением, если предмет удалить от зеркала ещё на 15 см? 

1) 130 см   2) 65 см    3) 80 см   4) 30 см. 

Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами равен . 

Угол между отраженным лучом и зеркалом равен 

1)    2)  3)  4)  

Предмет расположен от собирающей линзы расстоянии, меньшем двойного фокусного расстояния 

и большего, чем фокусное расстояние. Изображение предмета 

1) мнимое и находится между линзой и фокусом 
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2) действительное и находится между линзой и фокусом 

3) действительное и находится между фокусом и двойным фокусом 

4) действительное и находится за двойным фокусом. 

Параллельный пучок монохроматического света падает на препятствие с узкой щелью. На экране 

за препятствием, кроме центральной светлой полосы, наблюдается чередование светлых и темных 

полос. Данное явление связано с 

1) поляризацией света 

2) дифракцией света 

3) дисперсией света 

4) преломлением света. 

Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 6,2 эВ. Работа выхода для металла 

пластины равна 2,5 эВ. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектро-

нов 

      1)3,7 эВ       2)2,5 эВ       3)6,2 эВ       4) 8,7 эВ 

 

Модуль импульса фотона в рентгеновском дефектоскопе 2 раза больше модуля импульса фотона в 

рентгеновском медицинском аппарате. Отношение энергии фотона в первом пучке рентгеновских 

лучей к энергии фотона во втором пучке равно 

1)1  2)2 3)  4)  

На основе опытов по рассеянию альфа-частиц Резерфорд… 

1) ввел понятие об атомном ядре 

2) открыл радиоактивный распад 

3) обнаружил новую элементарную частицу - протон 

4) открыл закон фотоэффекта. 

Период полураспада ядер атомов полония  составляет 138 суток. Это означает, что в образце, 

содержащем большое число атомов полония, 

1) все изначально имевшиеся атомы распадутся через 276 суток 

2) половина начального количества атомов распадется за 138 суток 

3) половина начального количества атомов распадется за 69 суток 

4) все изначально имевшиеся атомы распадутся через 138 суток 

Ядро изотопа тория  претерпевает три последовательных -распада. В результате получается 

ядро 

1)полония  2)кюрия 3)платины  4) урана  

Две частицы с одинаковыми зарядами и отношением масс m2/m1  = 4 влетели в однородные 

магнитные поля, векторы магнитной индукции которых перпендикулярны их скоростям: первая - в 

поле с индукцией В1, вторая - в поле с индукцией В2. Найдите отношение времен T2/T1 , затраченных 

частицами на один оборот, если радиус их траекторий одинаков, а отношение индукций B2/B1  = 2. 

ЧАСТЬ В. Задания с несколькими правильными ответами. 

Ответами к заданиям уровня В является последовательность цифр, которая соответствует номерам 

правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В школьной лаборатории изучают колебания математического маятника при различных значениях 

длины маятника. Если увеличить длину маятника, то как изменятся 3 величины: период его 

колебаний, частота, период изменения его потенциальной энергии? К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                                ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) период колебаний                                                              1) увеличилась 

Б) частота колебаний                                                              2) уменьшилась 

В) период изменения его потенциальной энергии              3) не изменилась                                                                                                   

Как изменится заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его альфа-распада? 



296 

 

 

 

Установите соответствие между физическими величинами и характером их изменения. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                                ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) заряд                                                                                      1) увеличится 

Б) массовое число                                                                     2) не изменится 

В) число нуклонов                                                                    3) уменьшится                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ЧАСТЬ С. Задания со свободным ответом 

Кванты света с длиной волны 600 нм вырывают с поверхности металла фотоэлектроны, которые 

описывают в однородном магнитном поле с индукцией 1 мТл окружности максимальным 

радиусом 2 мм. Определите работу выхода электрона из металла. 

Емкость конденсатора, включенного в цепь переменного тока, равна 3 мкФ.  Уравнение колебаний 

напряжения на конденсаторе имеет вид: U = 100sin103t, где все величины выражены в СИ. 

Определить амплитуду силы тока. 

Задача на построение изображения в линзах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10. Химия 

2.1.10.1. Пояснительная записка 

Содержание предмета «Химия» (10 –11 классы, базовый уровень) 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.  

Целями изучения предмета «Химия» в средней школе 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.  

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие 

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;   
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• 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 

убеждённости в гуманистической направленности химии, её важной роли в решении 

глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических 

ресурсов и сохранения природного равновесия; осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 

полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с 

химическими явлениями.  

В системе среднего общего образования «Химия», изучаемая на базовом уровне, признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». Учебным планом на её изучение отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 

11 классах соответственно, и 68 часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно. 

 

2.1.10.2. Содержание учебного предмета  

 10 класс 

Теоретические основы органической химии   

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая 

связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи.   

Представление о классификации органических веществ. 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.   
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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. Толуол: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции галогенирования и нитрования) получение и применение. 

Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным 

классам.   

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 

её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продукты его переработки.   

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных; проведение практической работы:  

получение этилена и изучение его свойств.   

Расчётные задачи   

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 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. 

Применение фенола.   

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.   

Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления и 

восстановления), 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.   
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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.   

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и применение.   

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом).   

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 йодом); проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты.  Расчётные задачи   

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции).   

Азотсодержащие органические соединения   

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами).   

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды.   

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.   

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции 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.   

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный и 

синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна: натуральные 

(хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон и 

лавсан).   

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.   

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 естественнонаучного цикла.   

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование.   
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Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения.   

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).   

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.   

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических 

волокон.  

11 класс 

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 четырёх 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 решёток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решётки. 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, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье.   

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе (pH) раствора. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ.  

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и растворов 

солей. Применение электролиза.   

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; изучение моделей 

кристаллических решёток; наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 
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(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».   

Расчётные задачи   

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты 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.  

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. Металлургия. Коррозия металлов. Способы защиты 

от коррозии. 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).  

Расчётные задачи   

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ; расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси.  Химия и жизнь   

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.   

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, 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.   
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Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.   

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макрои 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.  

2.1.10.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

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 учёных 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 своё 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:   



303 

 

 

 

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 учётом 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:   

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; понимания специфики химии как науки, осознания её 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; убеждённости в особой значимости химии 

для современной цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в создании 

новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии 

медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого 

члена общества; естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём 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 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1. Базовыми логическими действиями:   

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать; определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 
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соотносить результаты деятельности с поставленными целями; использовать при освоении знаний 

приёмы логического мышления – выделять характерные признаки понятий и устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений; 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. Базовыми исследовательскими действиями:  

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 отчёт о проделанной работе; приобретать опыт ученической 

исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;   

3. Приёмами работы 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 её достоверность и 

непротиворечивость; формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; приобретать опыт 

использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.); использовать научный язык в качестве средства при работе 

с химической информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности.   

Овладение универсальными коммуникативными действиями:   

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта 

и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций 

в ходе обсуждения и обмена мнениями.   

Овладение универсальными регулятивными действиями:   
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самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый 

алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических 

реакциях; осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки.  

Предметные результаты 

10 класс 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:   

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;   

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), 

моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 

изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и 

законы (теория строения органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы 

веществ); закономерности, 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;   

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений;   

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций; изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения;  

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения); давать им названия 

по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин);   

6) сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);   

7) сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

закон сохранения массы веществ;   

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 
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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;   

9) сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки;   

10) сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции);   

11) 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;   

12) 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;   

13) 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;   

14) сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);   

15) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;   

16) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;   

17) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.   

11 класс 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:   

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;   

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, 

моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 
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связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы 

химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, 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), 

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;   

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и 

их превращений;   

4) 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, 

гашеная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и др.);   

5) сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава; вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях; тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая); характер среды в водных растворах 

неорганических соединений;   

6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);   

7) сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую 

функции;   

8) сформированность умений характеризовать электронное строение 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;   

9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов; подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций;   

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора);   

11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов; полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции 

идут до конца;   

12) сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ; распознавать опытным путём ионы, присутствующие 

в водных растворах неорганических веществ;   

13) сформированность  умений  раскрывать  сущность  окислительно- 
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восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;   

14) сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье);   

15) 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;   

16) сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, 

массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного 

из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и сохранения энергии;  

17) 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;   

18) 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;   

19) сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);   

20) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, 

понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения 

их вредного воздействия на организм человека.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и тем 

программы   

Количество часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   
Всего   Контр 

работы   

Практ 

работы   

Раздел 1. Теоретические основы органической химии   

1.1  
Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. М.  
Бутлерова  

 6         

Итого по разделу   6      

Раздел 2. Углеводороды  
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2.1  Предельные углеводороды — алканы   4         Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4181ce 

  

  

  

2.2  
Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины  
 16     

 
 1   

2.3  Ароматические углеводороды   4        

2.4  
Природные источники углеводородов и их 

переработка  
 6    1   

 
  

Итого по разделу   26      

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения   

3.1  Спирты. Фенол   6        Библиоте

ка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4181ce 
3.2  

Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры  
 14     

 
 1   

3.3  Углеводы   6    1      

Итого по разделу   26      

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения   

4.1  Амины. Аминокислоты. Белки   6          

Итого по разделу   6      

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения   

5.1  Пластмассы. Каучуки. Волокна   4          

Итого по разделу   4      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  
 68    2     2     

11 класс   

№  

п/п   

Наименование разделов и тем 

программы   

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы   

Всег

о   

Контр 

работы   

Практ 

работ 

Раздел 1. Теоретические основы химии  
  

1.1  
Строение атомов. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  
 6       

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f4181ce 1.2  
Строение вещества. Многообразие веществ  

 8       

1.3  Химические реакции   12   1    1   

Итого по разделу   26         

Раздел 2. Неорганическая химия  
  

2.1  Металлы   12      1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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2.2  Неметаллы   18    1    1   https://m.edsoo.ru/7

f4181ce 

  

  
2.3  

Связь неорганических и органических  

веществ   4       

Итого по разделу   34         

Раздел 3. Химия и жизнь  
   

3.1  Химия и жизнь   8         

Итого по разделу   8      

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  
 68    2    3     

 Оценочные материалы по учебному предмету 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Контролируемые разделы Количество заданий контрольной работы Другие оценочные средства 

Вид Кол-во 

10 класс 

Тема№1. Строение органических 

соединений 

1 работа разноуровневая по ва- риантам 

Уровень А - тесты выборки Уровень В 

– тесты сличения Уровень С – тесты 

напоминания 

Лабораторные 

опыты Практическая 

работа 

2 

1 

Тема№2. Углеводороды 

Тема№3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

1 работа разноуровневая по ва- риантам 

Уровень А - тесты выборки Уровень В 

– тесты сличения Уровень С – тесты 

напоминания 

Самостоятель- 

ная работа 

Лабораторные 

опыты 

1 

8 

Тема №4. Азотсодержащие 
органические соединения 

1 работа разноуровневая по ва- риантам 

Уровень А - тесты выборки Уровень 

В – тесты сличения Уровень С – тесты 
напоминания 

Лабораторные 
опыты 

1 

Тема №5. Биологически активные 

вещества 
 Текущее тестирова 

ние Лабораторные 

опыты 

1 

1 

Тема №6. Искусственные и синте 

тические органически соединения 

Итоговая работа в форме КИМ ЕГЭ Лабораторные опы 

ты Практичес работа 
1 

1 

11 класс    

Тема 1. Строение атома и периоди 

ческий закон Д. И. Менделеева 

1 работа разноуровневая по ва- риантам 

Уровень А.Тестовые задания с выбо 

ром ответа и на соответствие Уровень 

В.Задания со свобод- ным ответом 

Уровень С.Тестовые задания с выбо 

ром ответа и на соотнесение 

Лабораторные 

опыты 

1 

Тема 2. Строение вещества 

Тема 3.Химические реакции 1 работа разноуровневая по вариантам 

Уровень А.Тестовые задания с 

выбором ответа и на соответствие 

Уровень В.Задания со свободным 
ответом Уровень С.Тестовые задания с 

выбором ответа и на соотнесение 

Лабораторные 

опыты Практическая 

работа 

6 

1 

Тема 4. Вещества и их свойства 1 работа разноуровневая по вариантам 

Уровень А.Тестовые задания с выбо 

ром ответа и на соответствие Уровень 

В.Задания со свободным ответом 

Уровень С.Тестовые задания с выбо 
ром ответа и на соотнесение 

Лабораторные 

опыты Практическая 

работа 

5 

1 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального 

списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 

ориен- тироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опира- ется в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реак- 
ции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и 
использовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репро- дуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизиро- ванного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и примене- ние 

их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических 

веществ;умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по 
указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

вы- полнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. По- 

этому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узна- 

вание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 
анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необ- 

ходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и представ- 

лять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины 

мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учеб- ной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается 

на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими прие- 

мами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, аб- 

страгирование, классификация) 

Оценка устных ответов учащихся 
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Отметка«5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание хими- 

ческой сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ- ное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ но- 

выми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практиче- ских 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению других предметов. 

Отметка «4»ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5» , но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усво- енным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Отметка «3»ставится,если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассмат- риваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросовкурса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

матери- ала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразованиянекото- рых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых 

ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка«2»ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в соответ- 

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки «3» . 

Отметка «5»ставится за практическую работу , выполненную полностью без ошибок и 

недочетов . 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или- 

допустил не более одной грубой ошибки и двух 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды и их природные источники» 

Цель: проконтролировать уровень усвоения учащимися знаний и умений по теме«Углево- 

дороды». 

Форма контроля: письменная, тестовая Уровень А - тесты выборки 

Уровень В – тесты сличения Уровень С – тесты напоминания 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-25. 

«5» - 21 – 23 баллов (85 - 100%), 

«4» - 16 – 20 баллов (65 – 84%), 

«3» - 12 – 15 баллов(50 – 64%), 

«2» менее 12 баллов 

В контрольную работу были включены вопросы и задания по теме: «Углеводороды»: 
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Общая формула классов углеводородов. Номенклатура. Изомеры. Гомологи. Химические реакции 

данных классов. Генетическая связь между классами. 

Задача на расчёт выхода продукта реакции по сравнению с теоретически возможным. 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2 2) CnH2n 3) CnH2n—2 4) CnH2n -6 

Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов 2) алкенов 3) алкинов 4) аренов 

Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 

1) 2-метилбутен 2 2) бутен-2 3) бутан 4) бутин-1 

Укажите название гомолога для пентадиена-1,3 

1) бутадиен-1,2 2) бутадиен-1,3 3) пропадиен-1,2 4) пентадиен-1,2 

Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан 2) бутен-1 3) бутин-2 4) бутадиен-1,3 

Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен 2) пропан 3) этан 4) бутанtNi, +H2 

Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2 2) C2H2 3) C3H8 4) C2H6 tNi, +H2 

Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца 2) Кучерова 3) Зайцева 4) Марковникова 

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 

Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании ме- тана 

1) 1 моль 2) 2 моль 3) 3 моль 4) 4 моль 

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 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

Поливинилхлорид используется для изготовления линолеума, клеёнки, изо- ленты и т. д. 

Предложите уравнения реакций, с помощью которых этот полимер может быть получен из этина в 

2 стадии. 4 балла 

Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: CH4 → CH3Cl → C2H6 

→ C2H5NO2. 

Дайте названия продуктам реакции 6 баллов 

Часть С. Задача 

Рассчитать объём ацетилена, который может быть получен при н. у. гидролизом 128 г. карбида 

кальция, если выход продукта составляет 80% по сравнению с теоретически возможным. (Ответ: 

35,84 л.) 

Контрольная работа№2. 

Тема: «Кислородсодержащие органические соединения». 

Цель: проконтролировать уровень усвоения учащимися знаний и умений по теме: «Кис- 

лородсодержащие органические соединения». 

Уровень А - тесты выборки Уровень В – тесты сличения Уровень С – тесты напоминания 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-20. 

«5» - 17 – 20 баллов (85 - 100%), 

«4» - 13 – 16 баллов (65 – 84%), 

«3» - 10 – 14 баллов(50 – 64%), 

«2» менее 10 баллов 

В контрольную работу были включены вопросы и задания: Общая формула различных классов 

кислородсодержащих органических соединений. Получение кислородсодержащих органических 
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соединений. Химические свойства данных классов. Генетическая связь между классами. 

Качественные реакции на многоатомные спирты, фенол, альдегиды. 

Комбинированная задача на расчёт выхода продукта реакции по сравнению с теоретиче- ски 

возможным, если одно из исходных веществ взято в недостатке, а другое – в избытке  

Вариант 1. 

Часть А (6 баллов) 

Вещество, формула которого C3H7OH относится к классу а) альдегидов в) предельных 

одноатомных спиртов 

б) фенолов г) предельных многоатомных спиртов 

Этанол можно получить: 

а) окислением этаналя в) гидратацией ацетилена 

б) гидрированием этаналя г) окислением метанола 

Метанол реагирует со всеми веществами в группе: 

а) HCOOH, Cu(OH)2, NaOHв) C2H5OH, CH3COOH, H2SO4 б) CuO, NaOH, Cl2г) CH3COOH, CuO, 

Na 
Качественной реакцией на фенол является взаимодействие с: а) гидроксидом меди (II) 

б) аммиачным раствором оксида серебра в) раствором хлорида железа (III) 

г) натрием 

Метаналь реагирует со всеми веществами из группы: 

а) HCl, CuO, NaOHв) HCOOH, CH3OH, Cl2 

б) Cu(OH)2, H2, Ag2O г) Ag2O, CuO, C2H5OH 

В реакцию этерификации может вступать пара веществ: а) HCOOH и CH3OH в) CH3COH и 

HCOOH 
б) CH3COOH и HCOH г) C2H5OH и HCOH 

Часть В (5 баллов) 

Перед вами две пробирки. В одной раствор уксусной кислоты, в другой - муравьиной. С помощью 

каких реакций можно распознать эти две кислоты? (2 балла) 

Напишите уравнения реакций получения этанола из этана, укажите условия их осу- ществления.

 (3 балла) 

Часть С (9 баллов) 

Записать уравнения следующих превращений, указать условия и названия всех органи- ческих 

веществ 

С2Н2→СН3СОН→СН3СООН→ СН3СООСН3 

↓С2Н5ОН→С2Н5ОNa(5 баллов) 

Решить задачу. 

Рассчитать массу осадка, образующегося при взаимодействии 56 г фенола с 120 г. брома, если 

выход продукта по сравнению с теоретически возможным составил 86%. 

(4 балла) 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

При выполнении заданий А1 – А11 выберите номер одного верного ответа. 

А1. Общей формуле CnH2n-2 соответствует состав вещества 

Метана ацетилена этилена бензола 

А2. Изомером этанола является: 

диэтиловый эфир диметиловый эфир этаналь этилформиат 

A3. Гомологом метанола является: 

Толуол метаналь глицерин пропанол 

А4. Функциональная группа –СOОH присутствует в молекуле: 

муравьиной кислоты этилацетата фенола этиленгликоля 

А5. Этан взаимодействует с веществом, формула которого: 

HCl H2O NaOH  Br2 
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А6. Фенол реагирует с: 

Бромом соляной кислотой водой метаном 

А7. Уксусный альдегид вступает в реакцию с: 

NaOH(р-р) Ag2O(NH3 р-р) CuSO4(р-р) CuO(тв.) 

А8. Сложный эфир образуется при взаимодействии метановой кислоты с: 

Метаном этанолом гидроксидом натрия карбонатом натрия 

А9. Этиламин реагирует с: 

Метаном водородом соляной кислотой гидроксидом натрия 

А10. Раствор перманганата калия обесцвечивается при взаимодействии с: 

1) бензол этилен  этанол  метан 

А11. В схеме превращений СН3СООН→Х → NH2-CH2-COOH веществом «Х» является 

1) CH2OH-CH2-COOH Cl-CH2-COOH CH3-CHCl-COOH CH3-NH-CH3. 

В задании В1 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент второго и 

запишите последовательность цифр без знаков препинания. Цифры в ответе могут повторяться. 

В1. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органиче- ских 

соединений, к которому(-ой) оно относится. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС (ГРУППА) 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) глицин 1) углеводы 

Б) глюкоза 2) альдегиды 

В) глицерин 3) одноатомные спирты 

Г) бензол 4) аминокислоты 

2) углеводороды 

3) многоатомные спирты 

Ответом к заданию В2 является последовательность трех цифр, которые соответ- ствуют 

номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в порядке возрастания без про- белов и 

каких-либо дополнительных символов. 

В2. Гидроксид меди(II) является реактивом на вещества: 

диэтиловый эфир  глицерин уксусную кислоту глюкозу метаналь 

фенол 

В3. Какая масса продукта образуется при полном бромировании 0,2 моль ацетилена? В 

ответе запишите число с точностью до десятых. 

С1. Осуществите следующие превращения: CH4→C2H2→C6H6→C6H5NO2→C6H5NH2 

C2. Рассчитать массу осадка, который получится при взаимодействии 86 г. 10%-го рас- твора 

этаналя с аммиачным раствором оксида серебра, масса оксида в котором 120 г. Вы- ход осадка 

принять равным 85,32% по сравнению с теоретически возможным. 

Практические работы. 

Практическая работа №1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений». 

Цель работы:повторить основные качественные реакции органических веществ, научиться 

решать экспериментальные задачи на распознавание органических веществ. 
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Знать основные правилаТБпри работе вхимическом кабинете, качественные реакци- ина 

важнейшихпредставителей органическихсоединений. 

Уметь грамотнообращаться схимической посудой илабораторнымоборудованием, 

выполнятьхимический экспериментпо распознаванию важнейших органических веществ. 

Практическая работа №2. «Распознавание пластмасс и волокон». 

Цель: экспериментально научиться определять различные пластмассы и волокна, ознакомиться с 

их свойствами. 

Оборудование и реактивы: образцы пластмасс и волокон под номерами, спир- товка, спички, 

стеклянные палочки, тигельные щипцы, асбестовые сетки, концентриро- ванные растворы щёлочи, 

азотной и серной кислот. 

Знать основные правилаТБпри работе вхимическом кабинете, важнейшие веще- ства и материалы: 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь грамотнообращаться схимической посудой илабораторнымоборудованием, выполнять 

химический эксперимент по распознаванию важнейших органических ве- ществ. 

11 класс 

Входное тестирование 

1. В уравнении реакции, схема которой KMnO4 + HCl ?KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 
коэффициент перед формулой восстановителя равен: 

1)5; 2)10; 3)12; 4) 16. 

2. Какой углевод в организме человека играет главную роль в энергетическом обмене: 

1) фруктоза; 2) сахароза; 3) крахмал; 4) глюкоза? 

3. В каком соединении больше массовая доля азота: 

1) метиламин; 2) анилин; 3) азотная кислота; 4) этилендиамин? 

4. Обнаружить в растворе карбонат-ионы можно с помощью: 

1) гидроксида натрия; 2) азотной кислоты; 3) хлорида калия; 4) лакмуса. 

5. Какой объем газа выделится при растворении в избытке разбавленной серной кислоты 13 

г хрома: 
1) 11,2 л; 2) 8,4 л; 3) 5,6 л; 4) 2,24 л? 

6. Какое из приведенных веществ может проявлять как окислительные, так и восстанови- 

тельные свойства: 

1) аммиак; 2) азотная кислота; 3) нитрат аммония; 4) нитрат калия. 

7. С 200 г 7% раствора серной кислоты может прореагировать оксид меди(II) массой: 

1) 22,84 г; 2) 11,42 г; 3) 5,71 г; 4) 17,14г. 

8. Процессу высыхания стен, покрытых штукатуркой, приготовленной на основе гашеной 

извести, соответствует химическое уравнение: 
1) Ca(OH)2 = CaO + H2O; 2) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O; 

3) CaO + H2O = Ca(OH)2; 4) CaO + CO2 = CaCO3. 

9. Для обнаружения в составе белков остатков ароматических аминокислот используют: 

1) ксантопротеиновую реакцию; 2) биуретовую реакцию; 

3) реакцию этерификации; 4) реакцию гидролиза. 

10. В какой последовательности восстанавливаются данные металлы при электролизе рас- 
творов их солей: 

1) Au, Cu, Hg, Fe; 2) Fe, Cu, Au, Hg; 

3) Fe, Cu, Hg, Au; 4) Au, Hg, Cu, Fe 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-20. 

«5» - 17 – 20 баллов (85 - 100%), 

«4» - 13 – 16 баллов (65 – 84%), 

«3» - 10 – 14 баллов(50 – 64%), 

«2» менее 10 баллов 
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Контрольная работа «Строение атома» 

Вариант 1 

Число протонов, нейтронов для изотопа 55Mn: 

а) 55р, 25п, 55ē б) 25р, 55п, 25ē 

в) 25р, 30п, 25 ē г) 55р, 25п, 25 ē 

Общее число электронов у иона хрома 52Cr3+ 

а) 21; б) 24; в) 27; г) 52 

Восемь электронов на внешнем электронном слое имеет: 

а) S; б) Si; в) O2-; г) Ne+ 

Атом, какого элемента имеет электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p64s1? а) K; б)Ca; в) Ba ;

 г)Na 

Выберите электронную формулу, соответствующую d -элементу IV  периода: 

а) 1s22s22p63s23p6 3d 54s2 б) 1s22s22p63s23p64s23d104p2 

в) 1s22s22p63s23p64s2 г) 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d1 

Выберите электронную формулу, соответствующую химическому элементу, образую- щему 

высший оксид состава R2O7: 

а) 1s22s22p63s1 б) 1s22s22p63s23p63d 54S2 

в) 1s22s22p6 г) 1s22s22p63s23p64s24p2 

Число валентных электронов у атома стронция: 

а) 1; б) 2, в) 3; г) 10 

Из приведенных элементов IV периода наиболее ярко выраженные металлические свой- ства 

имеет: 

а) Zn; б) Cr, в) K; г) Cu 

Наибольшим сходством физических и химических свойств обладают простые вещества, 

образованные химическими элементами: 

а) Li и S; б) Ca и Zn, в) F и CI;  г) Na и CI Характер оксидов в ряду P2O5 - SiO2 - 

AI2O3 - MgO изменяется: 

а) от основного к кислотному; б) от кислотного к основному; 

в)от основного к амфотерному; г) от амфотерного к кислотному 

Какой ряд элементов представлен в порядке возрастания атомного радиуса: 

а) O, S, Se, Te б) C, N, O, F 

в) Na, Mg, Al, Si г) I, Br, Cl, F 

Запишите электронные формулы внешних электронных слоев для следующих ионов: Mn4+, S2-, 

Cu+. 

Определите степень окисления элементов в следующих соединениях: H2O2, K2Cr2O7, HClO4, 

HNO3, Fe(OH)3. 

Контрольная работа «Химические реакции»  

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соответствие 

Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)3: А. Соединения, ОВР, 

обратимая. 

Б. Замещения, ОВР, необратимая. В. Соединения, ОВР, необратимая. Г. Обмена, не ОВР, 

необратимая. 

Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой С + О2 = СО2 + 402 

кДж, если при этом выделяется 1608 кДж теплоты? 
А. 4,8 г. Б. 48 г. В. 120 г. Г. 240 г. 

Характеристика реакции, уравнение которой 

AlCl3 

CH3-CH2-CH2-CH3  CH3-CH-CH3 

CH3 

А. Дегидрирования, гомогенная, каталитическая. Б. Изомеризации, гомогенная, каталитическая. 
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В. Полимеризация, гетерогенная, каталитическая. Г. Присоединения, гетерогенная, каталитическая. 

Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q: 

А. N0. Б. Н0. В. Н+1. Г. N-3. 

При повышении температуры на 30 ˚С (температурный коэффициент γ = 3) скорость ре- акции 

увеличится: 

А. В 3 раза. В. В 27 раз. 

Б. В 9 раз. Г. В 81 раз. 

Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение которой СаО + СО2 

↔ СаСО3 + Q, в сторону образования продукта реакции: 

А. Повышения температуры и давления. Б. Понижение температуры и давления. 

В. Понижение температуры и повышение давления. Г. Повышение температуры и понижение 

давления. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

Составьте уравнение реакции горения водорода. Дайте полную характеристику данной 

химической реакции по всем изученным классификационным признакам. 

В какую сторону сместится химическое равновесие в реакции, уравнение которой 

C2H4 + H2  C2H6 +Q 
в случае: 

А. Повышения давления? 

Б. Уменьшения температуры? 

В. Увеличения концентрации С2H4? Г. Применение катализатора? 

Дайте обоснованный ответ. 

Чему равна скорость химической реакции Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 при уменьшении 

концентрации кислоты за каждые 10 с на 0,04 моль/л? 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-20. 

«5» - 17 – 20 баллов (85 - 100%), 

«4» - 13 – 16 баллов (65 – 84%), 

«3» - 10 – 14 баллов(50 – 64%), 

«2» - менее 10 баллов 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

Сколько протонов, нейтронов электронов содержит катион Nа+ ? 

Какой из металлов, натрий или литий, имеет более выраженные металлические свой- ства? Ответ 

поясните. 

Определите тип химической связи в молекуле аммиака 

Какова валентность и степень окисления серы в молекуле сероводорода? 

Веществом немолекулярного строения является а) кислород б) ацетат натрия в) метан г) бензол 

Воздух обычно содержит водяные пары в качестве примеси. Осушить воздух можно, пропуская 

его через 

а) раствор серной кислоты б) раствор аммиака 

в) трубку с активированным углем 

г) концентрированную серную кислоту 

Лакмус не изменит окраску в растворе а) серной кислоты 

б) гидроксида натрия в) хлорида натрия 

г) сульфата меди 

Только окислителем могут быть частицы а) F- б) Cu2+ в) О2 г) SO2 

Повышение концентрации веществ НЕ увеличивает скорость химической реак- ции, 

протекающей 

а) между газообразными веществами б) между растворами веществ 

в) между твердыми веществами 

г) между раствором и твердым веществом 
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Давление не влияет на состояние химического равновесия следующей химической ре- акции 

а) 2SO2 + O2 = 2SO3 б) 3Н2 + N2 = 2NH3 в) CO + Cl2 =COCl2 г) Н2 + Cl2 = 2HCl 

Свойства гидроксида натрия наиболее близки к свойствам а) гидроксида цезия 

б) гидроксида магния  

в) гидроксида меди 

г) гидроксида бериллия 

Порошок черного цвета нагрели. Затем над его поверхностью пропустили водород. Порошок 

приобрел красноватую окраску. Этот порошок: 

а) оксид меди б) оксид железа (II) в) оксид железа (III) г) оксид магния 

Медную монету опустили на некоторое время в раствор хлорида ртути, а затем выта- щили, 

высушили и взвесили. Масса монеты 

а) уменьшилась б) увеличилась 

в) сначала увеличилась, затем уменьшилась  

г) не изменилась 

Хлор хорошо растворяется в водных растворах щелочей. При этом раствор приобре- тает сильные 

а) окислительные свойства 

б) восстановительные свойства 

 в) кислотные свойства 

г) основные свойства 

Для получения гремучей смеси необходимо смешать водород и кислород а) в равных объемах 

б) в соотношении 2:1, соответственно в) в соотношении 1:2, соответственно г) в соотношении 2:3, 

соответственно 

Для растворения стекла нужно взять раствор а) HF б) HCl в) HBr г) HI 

При сжигании древесины образуется зола. Ее используют в качестве удобрения а) калийного б) 

фосфорного в) азотного г) комплексного 

Для растворения меди нужно взять разбавленную кислоту а) азотную б) серную в) соляную г) 

бромоводородную 

В растворе щелочи легче других веществ растворить а) медь б) цинк в) хром г) железо 

Какой из газов лучше других растворим в воде? а) CO б) СО2 в) NH3 г) Н2 

Водный раствор какого вещества называется формалином? а) CH4 б) NH3 в) СН3ОН г) СН2О 

Основным компонентом природного газа является … 

Вещество, имеющее наиболее выраженные кислотные свойства а) этанол б) метанол в) фенол г) 

пропанол 

В результате реакции серебряного зеркала уксусный альдегид превращается в … 

Наиболее калорийными компонентами пищи являются а) жиры б) белки в) углеводы г) витамины 

Аминокислоты объединяются в молекулы белка путем образования пептидной связи. 

Пептидная связь имеет следующее строение 

а) –NH2-O-  б) –NH-CO- в) –NO-CH2-  г) –CH2-NO- 

Тефлон получают полимеризацией вещества, имеющего следующую формулу а) CF2=CF2 б) 

СНF=CF2 в) CHF=CHF г) CH2=CHF 

Критерии оценок за работу: Максимальное количество баллов-20. 

«5» - 17 – 20 баллов (85 - 100%), 

«4» - 13 – 16 баллов (65 – 84%), 

«3» - 10 – 14 баллов(50 – 64%), 

«2» менее 10 баллов 

Практические работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов». 

Цель работы: Научиться получать, собирать и распознавать газы. Проводить опыты, ха- 

рактеризующие свойства данного газа. 

Вариант 1 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

В пробирку поместите две гранулы и прилейте в нее 1 – 2 мл соляной кислоты. Что наблюдаете? 

Напишите уравнение реакции. 
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Накройте вашу пробирку пробиркой большего диаметра, немного заходя за край меньшей 

пробирки. Через 1 – 2 минуты поднимите большую пробирку вверх и, не переворачивая ее, 

поднесите к пламени спиртовки. Что наблюдается? Что можно сказать о чистоте со- бранного 

вами водорода? Почему водород собирали в перевернутую пробирку? 

Получение, собирание и распознавание аммиака. 

В пробирку прилейте 1 – 2 мл раствора хлорида аммония, а затем такой же объем раствора щелочи. 

Закрепите пробирку в держателе и осторожно нагрейте на пламени горелки. Что наблюдается? 

Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

Поднесите к отверстию пробирки влажную универсальную индикаторную бумажку. Что 

наблюдается? Осторожно понюхайте выделяющийся газ. Что ощущаете? 

Вариант 2 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

В пробирку объемом 20 мл прилейте 5 – 7 мл раствора пероксида водорода. Подготовьте 

тлеющую лучинку (подожгите ее и, когда она загорится, взмахами руки погасите). Подне- сите к 

пробирке с пероксидом водорода, куда предварительно насыпьте немного (на кон- чике шпателя) 

оксида марганца (IV). Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции. 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

В пробирку объемом 20 мл поместите кусочек мрамора и прилейте раствор уксусной кис- лоты. 

Что наблюдаете? Через 1 – 2 минуты внесите в верхнюю часть пробирки горящую лучину. Что 

наблюдается? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной фор- мах. 

В пробирку налейте 1 – 2 мл прозрачного раствора известковой воды. Используя чистую 

стеклянную трубочку, осторожно продувайте через раствор выдыхаемый вами воздух. Что 

наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

 

Практическая работа №2 «Идентификация неорганических соединений». 

Цель работы: Определение качественного состава неорганических веществ, распознавание 

выданных веществ с помощью качественных реакций. 

Вариант 1 

В трех пробирках даны водные растворы следующих веществ: сульфида натрия, хло- рида железа 

(III) и серной кислоты. Опытным путем определите, какие вещества нахо- дятся в каждой из 

пробирок. Составьте уравнения соответствующих реакций в молекуляр- ном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

Результаты работы оформите в виде таблицы: 

№п/п Реактивы H2SO4 Na2S FeCl3 

1. NaOH    

2. FeSO4    

Уравнения соответствующих реакций: 

Вариант 2 

1. В трех пробирках даны водные растворы следующих веществ: сульфата калия, хлорида аммония 

и карбоната натрия. Опытным путем определите, какие вещества находятся в каждой из пробирок. 

Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном 

виде. 

Результаты работы оформите в виде таблицы: 

№п/п Реактивы NH4Cl Na2CO3 K2SO4 

1. CuSO4    

2. BaCl2    

Кодификатор (планируемые результаты освоения основных образовательных программ) 

№ 

заданий 

Раздел программы Проверяемые планируемые результаты Уровень 

сложности 

Часть А 
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1. Углеводороды анализировать состав основных классов углеводородов Б 

2.  Применять правила систематической между народной 

номенклатуры как средства разли чения и идентификации по 

их составу и строению 

Б 

3.  определять гомологи и изомеры Б 

4.  анализировать состав, строение и свойства углеводородов Б 

5.  объяснять природу и способы образования химической 
связи между атомами углерода 

Б 

6.  Устанавливать причинно- следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением 
Б 

7.  прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа  химической связи и активности 

реагентов 

Б 

8.  прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа хими ческой связи и активности 

реагентов 

Б 

9.  подбирать реагенты, условия и опре делять продукты 

реакций, позволяющих реа лизовать промышленные 

способы получе ния важнейших органических веществ; 

Б 

10.  подбирать реагенты, условия и опреде лять продукты 

реакций, позволяющих реали зовать промышленные 

способы получения важнейших органических веществ 

Б 

Часть Б 

11.  Прогнозировать экологические аспекты добычи, 

транспортировки, переработки при родных источников 

углеводородов 

П 

12.  составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носи телей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к опреде ленному классу соединений; применять пра 

вила систематической международной номе нклатуры 

как средства различения и идентификации по их 

составу и строению 

П 

13.  устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обосно вания возможности 

получения органических соединений заданного 

состава и строения 

П 

Спецификация (критерии оценивания диагностической работы) 

№задан Проверяемые планируемые результаты Критерии оценивания/баллы 

   Правильный ответ- 
3балла, 

неправильный ответ- 

0баллов 
1. анализировать состав основных классов углеводородов В 

2. Применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации по их составу и 

строению 

Б 3 балла 

3. определять гомологи и изомеры Г 3 балла 

4. анализировать состав, строение и свойства углеводородов Г 3 балла 

5. Объяснять природу и способы образования химической связи между 

атомами углерода 

А 3 балла 

6. Устанавливать причинно- следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением 
В 3 балла 

7. Прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов 

Б 3 балла 

8. Прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов 

Б 3 балла 
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9. подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать промышленные способы получения 

важнейших органических веществ 

В 3 балла 

10. подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать промышленные способы получения 

важнейших органических веществ 

В 3 балла 

11. прогнозировать экологические аспекты добычи, транспортировки, 

переработки природных источников углеводородов 

 7 баллов 

12. составлять молекулярные и структурные формулы органических ве 

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойст 

вах и принадлежности к определенному классу соединений; приме 

нять правила систематической международной номенклатуры как 

сре дства различения и идентификации по их составу и строению 

 7 баллов: форму ла 

гомолога-2б, форму ла 

изомера-2, название 

углеводо рода-1б 

13. устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения 

 6 баллов: за каждое ура 

внение реакции с указа 

нием условий её 

осуществления- 3балла. 

11 задание (7баллов) 

В результате аварий, происходящих при транспортировке нефти, на водной 

поверхности образуются нефтяные пятна огромной площади, ликвидировать которые очень 

сложно. Прочная тонкая пленка затрудняет поступление в воду кислорода, необходимого 

морским животным, а среде их обитания наносится серьёзный вред (3 балла). Нефть и 

мазут,достигая побережья, убивают морских птиц, которые испачкавшись в липкой 

жидкости, немогут взлететь (2 балла).Загрязняются побережья, места отдыха, также 

большие площади на поверхности суши, последствия которые трудно устранить(1 балл). Их 

пары,находящиеся в воздухе, загрязняют его. Могут причиной аллергии у людей, пожаров в 

данной местности (2 балла). 

Задание 12 (7баллов) СН3 – СН (СН3) – СН2 – СН3 – 2-метилбутан (1балл) ; 

изомер - СН3 – С(СН3)2 - СН3 – (2балла) – 2,2-диметилпропан (1балл); гомолог - СН3 – 

СН (СН3) – СН2 – СН2 – СН3 (2балла) - 2-метилпентан (1балл).  

Задание 13 (6баллов)   H2SO4, t<1400C   С2Н5ОН → CH2 = CH2 + H2O (3балла); 

n СН2 = СН2 → ( - CН2 – СН2 -)n (3балла). 

Шкала перевода баллов в оценки 

% выполнения 
работы 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100-86 43 - 50 5 повышенный 
85-70 35 - 42 4 

69-40 20 - 34 3 базовый 

39-0 0- 19 2 недостаточный 

 

 

 

 

2.1.11. Биология 

2.1.11.1. Пояснительная записка 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, 
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которые служат основой для формирования представлений о современной естественно-научной 

картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 

образования.  

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурнофункциональной 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 убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  осознание ценности биологических знаний для 

повышения уровня экологической  

культуры, для формирования научного мировоззрения;  применение приобретённых знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний.  

Учебным планом на изучение биологии отведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 

и 11 классах соответственно, и 68 часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно. 

2.1.11.2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

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».   
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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, органоидно-клеточный, 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, её свойства и функции. Цитоплазма и её 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 
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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 

приготовления постоянных и временных микропрепаратов; 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.   
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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 врождённые 

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», «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 учёных в развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярногенетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.   

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.   

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.   

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.  
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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, молекулярногенетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числе с помощью ПЦРанализа. 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», «Перекрёст хромосом»; микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 

формы крыльев и окраски тела); гербарий «Горох посевной».   

Лабораторные и практические работы:   

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного 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. 
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Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.   

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически 

модифицированные организмы.   

Демонстрации: Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», 

«Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и 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)».  

11 класс 

Тема 1. Эволюционная биология   

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её 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, 

неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).   

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.   

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.   

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс 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 идиоадаптации.   

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:  

географическое, экологическое.   

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции.   
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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»; магнитная модель «Основные направления эволюции»; объёмная 

модель «Строение головного мозга позвоночных». Биогеографическая карта мира; коллекция 

«Формы сохранности ископаемых животных и растений»; магнитная модель-аппликация 

«Перекрёст 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 её 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 её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский.   

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.   

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.   

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 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 останков, 

время существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия.   
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Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), 

негроавстралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма.   

Демонстрации: Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «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 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.  

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 её регуляция.   

Демонстрации: Портреты: А.  Гумбольдт, К.  Ф.  Рулье, Э.  Геккель. Таблицы и схемы: карта 

«Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», «Фотопериодизм» «Популяции», 

«Закономерности роста численности популяции инфузориитуфельки».   

Лабораторные и практические работы:   

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания».   

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».   

Практическая работа № 2. «Подсчёт 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.   
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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 озёр 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. Водные биомы.   

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. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, 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 водоёма», «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». 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 РФ, 

изображения охраняемых видов растений и животных.  

2.1.11.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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:   
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

закона и правопорядка; готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; умение 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 

волонтёрской деятельности.   

2. Патриотического воспитания:   

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

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

отношение к природному наследию и памятникам природы; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; способность оценивать вклад российских учёных в 

становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в 

жизни человека и современного общества; идейная убеждённость, готовность к служению 

Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу.   

3. Духовно-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 её 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 
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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 

её 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, осознание её 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; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины; создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные 

проблемы развития человечества; поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; заинтересованность в получении 

биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественнонаучной грамотности как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 

мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью 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 своё эмоциональное состояние,  

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
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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   

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 др.); универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике.   

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать:   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1) базовые логические действия:   

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 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 схемномодельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; разрабатывать план решения проблемы с 

учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 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 
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методами; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 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) действия по работе 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 её достоверность и непротиворечивость; формулировать запросы и применять 

различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для 

выполнения учебных задач; приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); 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 за дачи, 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; развёрнуто 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 учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цель совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; оценивать качество своего вклада и вклада 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:   
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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 учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень;  2) самоконтроль:   

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

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

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности;  3) принятие себя и других:   

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

других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.   

Предметные результаты   

Предметные результаты освоения программы 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 

представлены по годам обучения.   

10 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать:   

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;   

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, рост и развитие;   

3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и 

учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И.  

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;   

4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического эксперимента, 
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выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов; умение делать 

выводы на основании полученных результатов;   

5) 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);   

6) 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;   

7) умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещивания для 

предсказания наследования признаков у организмов;   

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;   

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, 

научнопопулярные материалы); этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии;   

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии.   

11 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать:   

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного 

мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;   

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи 

питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;   

3) умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, 

чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В. И. 

Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;   

4) 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;   

5) умение выделять существенные признаки строения биологических объектов:  
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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;   

6) 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;   

7) умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;   

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, 

научнопопулярные материалы); рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;   

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую  информацию  из  нескольких  источников,  грамотно  использовать 

понятийный аппарат биологии.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п  
Наименование разделов и тем программы   

Количество часов ЭЦОР 

Всего   
Контр 

работы   

Практ 

работы   

1  Биология как наука   4      0.5   Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f41c292  

2  Живые системы и  их организация   2       

3  Химический состав и строение клетки   16   1   1   

4  Жизнедеятельность клетки   12   1    

5  Размножение и индивидуальное развитие организмов   10     1   

6  Наследственность и изменчивость организмов   16   1   1.5   

7  Селекция организмов. Основы биотехнологии   6       

8  Резервное время   2       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68    3    4     

11 класс   

№  

п/п   Наименование разделов и тем программы 

Количество часов ЭЦОР 

Всего   
Контр 

работы   

Практ 

работы   

1  Эволюционная биология   18   1   1   Библиот

ека  ЦОК  2  Возникновение и развитие жизни на Земле   18   1   0.5   

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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3  Организмы и окружающая среда   10      1   https://m

.edsoo.ru

/7f41cc7

4  

4  Сообщества и экологические системы   18   1    

5  Резервное время   4       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   68    0    2.5    

Оценочные материалы по предмету 

Раздел 1 Клетка – структурно-функциональная единица живого 

Результаты обучения Характеризовать структурно-функциональную организацию клетки на 

основе наблюдения 

Оценочное мероприятие рубежного 

(тематического) контроля 

Контрольная работа “Молекулярный уровень организации живого” 

Тема Результаты обучения 

по темам 

Оценочное мероприятия текущего 

контроля 
Оценочные средства 

Тема 1.1 
Биология как 
наука 

Описывать методы 
исследования на 
молекулярном и 
клеточном уровне 

1. Заполнение таблицы с описанием 
методов микроскопирования с их 
достоинствами и недостатками 

2. Заполнение таблицы «Вклад 

ученых в развитие биологии» 

1. Таблицы с описанием мето 
дов микроскопирования с их 
достоинствами и недостатка 

2. Таблица «Вклад ученых в 

развитие биологии» 

Тема 1.2 
Общая 
характеристик
а жизни 

Характеризовать уро 
вни живой материи 

Описывать методы 
исследования на 
молекулярном и 
клеточном уровне 

Заполнение сравнительной 
таблицы сходства и различий 
живого и не живого 

Сравнительная таблица 
сходства и различий живого и 
не живого 

Тема 1.3 
Биологически 
важные 
химические 
соединения 

Характеризовать 
строение и свойства 
основных 
биомолекул 

Проводить 
наблюдение 
изменений 
функционирования 
биополимеров 

1. Фронтальный опрос 
Подготовка устных 
сообщений с 
презентацией 

2. Выполнение и защита 

лабораторных работ: 
«Определение витамина С в 
продуктах питания», 

1. Перечень 
вопросов к 
фронтальном
у опросу 

2. Отчеты по лабораторным 

работам 

  «Гидрофильно-гидрофобные 
свойства липидов» 

 

Тема 1.4 
Структурно
- 
функциональ
на я 
организаци
я клеток 

Различать 
существенные 
признаки строения 
клеток организмов 
разных царств живой 
природы 

Проводить 
наблюдение 
клеточных структур 
и их изменений с 
помощью 
микроскопа 

1. Оцениваемая дискуссия по 
вопросам лекции 

2. Разработка ментальной карты 
по классификации клеток и их 
строению на про- и 
эукариотических и по царствам 
в мини группах 

3. Выполнение и защита 
лабораторных работ: 

«Строение клетки (растения, 
животные, грибы) и клеточные 
включения (крахмал, каротиноиды, 
хлоропласты, хромопласты)», 

«Проницаемость мембраны 
(плазмолиз, деплазмолиз)» 

1. Перечень вопросов к 
оцениваемой дискуссии 

2. Ментальная карта по 
классификации клеток и их 
строению на про- и 
эукариотических и по 
царствам в мини группах 

3. Отчеты по лабораторным 

работам 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
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Тема 1.5 
Структурно- 
функциональ
ны е 
факторы 
наследствен
нос ти 

Различать сущест 
венные признаки 
строения клеток орга 
низмов разных цар 
ств живой природы 

Определять последова 

тельность нуклеоти 
дов ДНК и РНК 

1. Фронтальный опрос 

2. Разработка глоссария 

3. Решение задач на 
определение 
последовательности 
нуклеотидов 

1. Перечень вопросов к 
фронтальному опросу 

2. Глоссарий с определенным 
перечнем терминов 

3. Задачи на определение 
последовательности 
нуклеотидов 

Тема 1.6 
Процессы 
матричного 
синтеза 

Характеризовать 
процессы матрич 
ного синтеза. Опре 
делять последова 
тельность аминокис 
лот в молекуле бел 
ка Интерпретиро 
вать структуру и 
функциональность 
белка в случае изме 
нения последова 
тельности нуклеоти 
дов ДНК 

1. Фронтальный опрос 

2. Тест «Процессы матричного 

синтеза» 

3. Решение задач на определение 
последовательности аминокислот в 
молекуле белка 

4. Решение задач на определение 

последовательности аминокислот в 

молекуле белка в случае изменения 

последовательности нуклеотидов 

ДНК 

1. Перечень вопросов к 
фронтальному опросу 

2. Вопросы для теста 

3. Задачи на определение 
последовательности 
аминокислот в молекуле 
белка 

4. Задачи на определение 

последовательности аминокислот 
в молекуле белка в случае 
изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК 

Тема 1.7 

Неклеточные 
формы жизни 

Различать 

существенные 
признаки строения 

клеток организмов 
разных царств живой 

природы 

Фронтальный опрос 

1.Подготовка устных сообщений с 

презентацией (Вирусные и 
бактериальные заболевания. Общие 

принципы использования 
лекарственных веществ. 

Особенности применения 

антибиотиков) 

1.Перечень вопросов к 
фронтальному опросу 

2.Презентация и устное 
сообщение, согласно 
перечню тем 

Тема 1.8 

Обмен 

веществ и 
превращение 

энергии в 
клетке 

Описывать основные 

энергетические и 

пластические 
процессы клетки 

(обмен веществ, 
хемо-, фотосинтез) 

1. Фронтальный опрос 

2.Заполнение сравнительной 
таблицы характеристик типов 
обмена веществ 

1.Перечень вопросов к 

фронтальному опросу 

2.Сравнительная таблица 
характеристик типов обмена 
веществ 

Тема 1.9 

Жизненный 
цикл клетки. 

Митоз. Мейоз 

Характеризовать 

жизненный цикл 

клетки 

1. Обсуждение по вопросам лекции 

2.Разработка ленты времени 
жизненного цикла 

Перечень вопросов для 

обсуждения 

Лента времени жизненного 

цикла 

2.1.12. Основы безопасности и защиты Родины  

2.1.12.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (далее – 

ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Основы безопасности и защиты Родины», федеральной программы воспитания и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Рабочая программа учебного предмета ОБЗР позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в 

области безопасности жизнедеятельности.  

Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практикоориентированного 

подхода в преподавании учебного предмета ОБЗР, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности 
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при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.  

Рабочая программа 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 ОБЗР на уровнях основного общего и 

среднего общего образования; подготовку выпускников к решению актуальных практических 

задач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.  

В рабочей программе содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:  

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»;  

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»;  

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;  

Модуль № 4 «Безопасность в быту»;  

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;  

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;  

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;  

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;  

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»;  

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; Модуль № 11 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму».  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 

необходимости безопасно действовать».  

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 
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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 учебному предмету ОБЗР определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

ОБЗР 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 ОБЗР 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 адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.  

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

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 учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования является 

овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня 

культуры  безопасности  жизнедеятельности  в соответствии  с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает:  способность применять 

принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; сформированность  ценностей, 

овладение  знаниями  и  умениями,  которые обеспечивают готовность к военной 

службе, исполнению долга по защите Отечества; сформированность активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; знание и 



343 

 

 

 

понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10 –11 классах.   

2.1.12.2. Содержание учебного предмета 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности;  принципы обеспечения 

национальной безопасности;   

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации;  взаимодействие личности, 

государства и общества в реализации национальных приоритетов; роль правоохранительных 

органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности;  роль личности, 

общества и государства в предупреждении противоправной деятельности;   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы функционирования; территориальный и функциональный принцип 

организации РСЧС, ее задачи и примеры их решения; права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций;  задачи гражданской обороны; права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области гражданской обороны;   

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного 

социальноэкономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной 

безопасности;  роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности.   

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»:   

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением 

скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении;  основы общевойскового боя; основные понятия общевойскового боя (бой, удар,  

огонь, маневр);  

виды маневра;  походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы;   

наступление, задачи и способы; требования курса стрельб по организации, порядку  

и мерам безопасности во время стрельб и тренировок;  правила безопасного обращения с 

оружием;  

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового  

оружия;  способы удержания оружия и правильность прицеливания; назначение и тактико- 

технические  характеристики  современных  видов  стрелкового  оружия  (автомат  

Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева);   

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история 

возникновения и развития робототехнических комплексов;  виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (далее – 

БПЛА);  

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа;   

история возникновения и развития радиосвязи; радиосвязь, назначение и основные 

требования; предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций;  местность как элемент боевой обстановки; тактические свойства 
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местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия войск, сезонные изменения 

тактических свойств местности;  шанцевый инструмент, его назначение, применение и 

сбережение; порядок оборудования позиции отделения; назначение, размеры и 

последовательность оборудования окопа для стрелка;  понятие оружия массового поражения, 

история его развития, примеры применения, его роль в современном бою; поражающие факторы 

ядерных взрывов; отравляющие вещества, их назначение и классификация;  внешние признаки 

применения бактериологического (биологического) оружия;  зажигательное оружие и способы 

защиты от него;   

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевых  

ранений и опасность их получения;  алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; характеристика особенностей «красной», «желтой» и 

«зеленой» зон; объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий;  военно-учебные заведения и военно-учебные центры.  

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества,  

государства;  соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза);  соотношение 

понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»;  общие принципы (правила) 

безопасного поведения; индивидуальный, групповой,  

общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения безопасности;  понятия 

«виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  влияние действий и 

поступков человека на его безопасность и благополучие;  действия, позволяющие 

предвидеть опасность;   

действия, позволяющие избежать опасности; действия в опасной и чрезвычайной  

ситуациях; риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности;  риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества,  

государства.   

Модуль № 4 «Безопасность в быту»:  

источники опасности в быту, их классификация;   

общие правила безопасного поведения; защита прав потребителя;  правила безопасного 

поведения при осуществлении покупок в Интернете;  причины и профилактика бытовых 

отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных случаях;  предупреждение 

бытовых травм;   

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), 

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях;  основные правила безопасного поведения 

при обращении с газовыми и электрическими приборами;  последствия электротравмы; порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации;  

основные правила пожарной безопасности в быту;  термические и химические ожоги, первая 

помощь при ожогах; правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других);  коммуникация 
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с соседями; меры по предупреждению преступлений;  аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними;  действия в экстренных случаях.  

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:  

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости;   

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте;   

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время 

суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности);   

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира;   

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе;  

ответственность водителя, ответственность пассажира; представления о знаниях и навыках, 

необходимых водителю;   

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 

большим количеством участников);  основные источники опасности в метро, правила безопасного 

поведения, порядок  

действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций;  основные источники 

опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий 

при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на водном 

транспорте, правила безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной и 

чрезвычайной ситуации;  основные источники опасности на авиационном транспорте, правила 

безопасного поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации.  

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:  

общественные места и их классификация;   

основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие 

правила безопасного поведения; опасности в общественных местах социально-психологического 

характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; 

случаи, когда потерялся человек);   

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки;  

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу;  правила безопасного поведения при проявлении 

агрессии; криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную ситуацию;  порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой  человек; человек с ментальными 

расстройствами);  порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека;  

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие);  меры безопасности и порядок 

действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций;  

 меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта.  

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:  

отдых на природе, источники опасности в природной среде;   

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; общие правила 

безопасности в походе; особенности обеспечения безопасности в лыжном походе;  особенности 

обеспечения безопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном 

походе;  ориентирование на местности; карты, традиционные и современные средства навигации 



346 

 

 

 

(компас, GPS); порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условиях;  сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении;  природные чрезвычайные ситуации; общие 

правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть;  

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных 

факторов; дождаться помощи);  природные пожары, возможности прогнозирования и 

предупреждения; правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды;   

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, 

последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами; природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; природные чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара;  возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного поведения, 

последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами; влияние деятельности человека на природную среду;  причины и 

источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; чрезвычайные ситуации 

экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий; экологическая грамотность и разумное природопользование.  

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:  

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»;   

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; составляющие здорового образа 

жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие;   

общие представления об инфекционных заболеваниях; механизм распространения и 

способы передачи инфекционных заболеваний; чрезвычайные ситуации биологосоциального 

характера, меры профилактики и защиты;  роль вакцинации, национальный календарь 

профилактических прививок;  

вакцинация по эпидемиологическим показаниям;  значение изобретения вакцины для 

человечества; неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные 

заболевания; факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска 

возникновения онкологических заболеваний; факторы риска возникновения заболеваний 

дыхательной системы; факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  меры 

профилактики неинфекционных заболеваний; роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний;  признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие 

вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие);  

 психическое здоровье и психологическое благополучие;  критерии психического здоровья 

и психологического благополучия;  основные факторы, влияющие на психическое здоровье и 
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психологическое благополучие; основные направления сохранения и укрепления психического 

здоровья (раннее выявление психических расстройств;   

минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учебы; 

профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств;  помощь людям, 

перенесшим психотравмирующую ситуацию); меры, направленные на сохранение и укрепление 

психического здоровья; первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и 

первой помощи; состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по оказанию 

первой помощи; алгоритм первой помощи; оказание первой помощи в сложных случаях (травмы 

глаза; «сложные» кровотечения;  первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно);  

действия при прибытии скорой медицинской помощи.  

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:  

определение понятия «общение»;   

навыки конструктивного общения; общие представления о понятиях «социальная группа», 

«большая группа», «малая группа»; межличностное общение, общение в группе, межгрупповое 

общение (взаимодействие); особенности общения в группе;  психологические характеристики 

группы и особенности взаимодействия в группе;  

групповые нормы и ценности; коллектив как социальная группа; психологические 

закономерности в группе;  понятие «конфликт», стадии развития конфликта; конфликты в 

межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы, способствующие и 

препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; деструктивное и 

агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте; роль регуляции эмоций при 

разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта;  

ведение переговоров при разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов (буллинг, 

насилие);   

                способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы психологического 

воздействия; психологическое влияние в малой группе;  положительные и отрицательные стороны 

конформизма;   

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация;  манипуляция в общении, цели, технологии и способы 

противодействия;  

психологическое влияние на большие группы;  способы воздействия на большую группу: 

заражение; убеждение; внушение; подражание; деструктивные и псевдопсихологические 

технологии; противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность.  

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  

понятия «цифровая среда», «цифровой след»;   

влияние цифровой среды на жизнь человека; приватность, персональные данные;  

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия;  опасности и риски цифровой среды, 

их источники; правила безопасного поведения в цифровой среде;  вредоносное программное 

обеспечение; виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения;  кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; правила безопасного использования 

устройств и программ;   

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; опасные персоны,  
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имитация близких социальных отношений;  неосмотрительное поведение и коммуникация в 

Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; травля в Интернете, методы защиты от 

травли; деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки;  

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, «воронки 

вовлечения»; радикализация деструктива;   

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества;  правила 

коммуникации в цифровой среде; достоверность информации в цифровой среде; источники 

информации, проверка на достоверность;   

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые аккаунты, 

вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений;  понятие прав 

человека в цифровой среде, их защита; ответственность за действия в Интернете; запрещенный 

контент; защита прав в цифровом пространстве. Модуль № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества;  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь;   

  варианты проявления экстремизма, возможные  последствия;  

 преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;  

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки;   

 предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность; формы террористических актов;  уровни террористической угрозы; правила 

поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении 

контртеррористической операции;  правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

в Российской Федерации; основы государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, ее цели, задачи, принципы;   

 права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму.  

2.1.12.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 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.  

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; 
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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.  

Патриотическое воспитание:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; ценностное отношение к государственным и военным 

символам, историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; сформированность чувства ответственности перед 

Родиной, идейная убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу.  

Духовно-нравственное воспитание:  

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; ответственное отношение к своим 

родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества.  

Эстетическое воспитание:  

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни.  

Физическое воспитание:  

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; знание приёмов оказания первой помощи и готовность 

применять их в случае необходимости; потребность в регулярном ведении здорового образа 

жизни; осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью.  

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.  

Экологическое воспитание:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
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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.  

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 

ОБЗР, 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). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать овладение универсальными учебными действиями.  

Овладение универсальными познавательными действиями:  

1) 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 учётом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; моделировать объекты (события, 

явления) в области безопасности личности, общества и государства, анализировать их различные 

состояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач.  

2) 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; анализировать содержание учебных вопросов и заданий и 

выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; раскрывать проблемные вопросы, отражающие 

несоответствие между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) в повседневной жизни; критически оценивать полученные в ходе решения учебных 

задач результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 
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реальных ситуациях; использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь.  

3) работа 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 учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз 

и защите от опасностей цифровой среды; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены. Овладение универсальными коммуникативными действиями 1) 

общение:  

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; распознавать вербальные и невербальные 

средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного 

общения; владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; аргументированно, логично и ясно излагать 

свою точку зрения с использованием языковых средств.  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды 

в общий результат по совместно разработанным критериям; осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции 

новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу.  

Овладение универсальными регулятивными действиями 1) 

самоорганизация:  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; делать осознанный выбор в новой ситуации, 

аргументировать его; брать ответственность за своё решение; оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и 

за счёт привлечения научнопрактических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; использовать приёмы рефлексии для анализа 

и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения.  

3) принятие себя и других:  

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.  
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Предметные результаты  

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 учебного предмета ОБЗР, должны 

обеспечивать:  

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера;   

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по 

сигналам гражданской обороны;   

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; формирование представления о военной службе;   

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность 

представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также 

способах защиты от него;   

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в условиях 

современного боя;   

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка;   

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении;   

8) 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 ситуаций; знание порядка 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;   

9) 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;   

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их 

на практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 
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сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования;   

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности;   

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях, 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 и военного 

характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи;   

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им;   

14) 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 криминогенного 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;   

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; 

понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы 

вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции.   

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР:  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»:   

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; характеризовать роль личности, общества и государства в достижении 

стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении 

комплексной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности; объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности; характеризовать правовую основу защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; раскрывать назначение, 

основные задачи и структуру Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; уметь 

действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной 

опасности; анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

значение обороны государства для мирного социальноэкономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной безопасности.   
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Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»:   

знать строевые приемы в движении без оружия; выполнять строевые приемы в движении 

без оружия; иметь представление об основах общевойскового боя; иметь представление об 

основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; иметь представление о походном, 

предбоевом и боевом порядке подразделений; понимать способы действий военнослужащего в 

бою; знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; приводить примеры 

нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с 

оружием; знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела; определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на 

примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; иметь представление о современных видах 

короткоствольного стрелкового оружия; иметь представление об истории возникновения и 

развития робототехнических комплексов; иметь представление о конструктивных особенностях 

БПЛА квадрокоптерного типа; иметь представление о способах боевого применения БПЛА; иметь 

представление об истории возникновения и развития связи; иметь представление о назначении 

радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; иметь представление о видах, 

предназначении, тактико-технических характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; иметь представление о позиции отделения и 

порядке оборудования окопа для стрелка; иметь представление о видах оружия массового 

поражения и их поражающих факторах; знать способы действий при применении противником 

оружия массового поражения; понимать особенности оказания первой помощи в бою; знать 

условные зоны оказания первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою; иметь 

представление о военно-учетных специальностях; знать особенности прохождение военной 

службы по призыву и по контракту; иметь представления о военно-учебных заведениях; иметь 

представление о системе военноучебных центров при учебных заведениях высшего образования.  

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»:   

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни 

(индивидуальный, групповой и общественногосударственный уровни); знать общие принципы 

безопасного поведения, приводить примеры; объяснять смысл понятий «виктимное поведение», 

«безопасное поведение»; понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить 

примеры; иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; приводить 

примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.   

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:   

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать  

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; знать права и обязанности 

потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; оценивать их роль в 

совершении безопасных покупок; оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь 

навыки их профилактики; иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; уметь 

оценивать риски получения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и риска получить 

травму; знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту; иметь навыки безопасного поведения в быту при 
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использовании газового и электрического оборудования; иметь навыки поведения при угрозе и 

возникновении пожара; иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации; знать правила безопасного поведения в местах 

общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для 

выгула собак и другие); понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности, приводить примеры; понимать риски противоправных действий, выработать 

навыки, снижающие криминогенные риски; знать правила поведения при возникновении аварии 

на коммунальной системе; иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами.   

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:   

знать правила дорожного движения; характеризовать изменения правил дорожного 

движения в зависимости от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); понимать 

риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; понимать 

влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить 

примеры; знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 

пассажира, водителя; иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; знать 

правила безопасного поведения при дорожнотранспортных происшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; знать источники 

опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; знать правила безопасного 

поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на безопасность; иметь 

представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на 

различных видах транспорта.   

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:   

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние 

на безопасность; иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; знать о действиях, 

которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые позволяют 

минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; оценивать риски 

возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; иметь навыки 

безопасного поведения при проявлении агрессии; иметь представление о безопасном поведении 

для снижения рисков криминогенного характера; оценивать риски потеряться в общественном 

месте; знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правила пожарной 

безопасности в общественных местах; понимать особенности поведения при угрозе пожара и 

пожаре в общественных местах разного типа; знать правила поведения при угрозе обрушения или 

обрушении зданий или отдельных конструкций; иметь представление о правилах поведения при 

угрозе или в случае террористического акта в общественном месте.   

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:   

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; знать особенности 

безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоемах, в 

горах; иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; знать правила 

безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; знать о порядке 

действий, если человек потерялся в природной среде; иметь представление об основных 

источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о 

помощи; иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 
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транспортировки пострадавших; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных 

ситуаций; указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать влияние 

поведения человека на риски возникновения природных пожаров; иметь представление о 

безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; называть и 

характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами; иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 

поведения; называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; раскрывать возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; иметь представление о правилах 

безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить 

примеры риск-ориентированного поведения; называть и характеризовать природные 

чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; оценивать риски природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами, для 

своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; характеризовать 

источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на риски их 

возникновения; характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; иметь навыки экологической грамотности и разумного 

природопользования.   

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»:   

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; понимать степень влияния 

биологических, социально-экономических, экологических, психологических факторов на 

здоровье; понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить 

примеры из собственного опыта; характеризовать инфекционные заболевания, знать основные 

способы распространения и передачи инфекционных заболеваний; иметь навыки соблюдения мер 

личной профилактики; понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, 

приводить примеры; понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; объяснять смысл понятия 

«вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь представление о чрезвычайных 
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ситуациях биолого-социального характера, действиях при чрезвычайных ситуациях 

биологосоциального характера (на примере эпидемии); приводить примеры реализации 

рискориентированного подхода к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; характеризовать наиболее распространенные неинфекционные 

заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; характеризовать признаки угрожающих 

жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и другие); иметь навыки вызова скорой 

медицинской помощи; понимать значение образа жизни в профилактике и защите от 

неинфекционных заболеваний; раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики 

неинфекционных заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; объяснять смысл 

понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», характеризовать их влияние 

на жизнь человека; знать основные критерии психического здоровья и психологического 

благополучия; характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; характеризовать негативное влияние 

вредных привычек на умственную и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных 

условий для развития; объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; иметь навыки, 

позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; характеризовать признаки 

психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; знать правовые основы 

оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять смысл понятий «первая помощь», 

«скорая медицинская помощь», их соотношение; знать о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; иметь навыки применения алгоритма 

первой помощи; иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием 

подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).  Предметные 

результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:   

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 

приводить примеры межличностного общения и общения в группе; иметь навыки 

конструктивного общения; объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», 

«большая группа»; характеризовать взаимодействие в группе; понимать влияние групповых норм 

и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, приводить примеры; объяснять 

смысл понятия «конфликт»; знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; иметь 

навыки конструктивного разрешения конфликта; знать условия привлечения третьей стороны для 

разрешения конфликта; иметь представление о способах пресечения опасных проявлений 

конфликтов; раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; характеризовать особенности 

убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия «манипуляция»; называть характеристики 

манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметь представления о способах 

противодействия манипуляции; раскрывать механизмы воздействия на большую группу 

(заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; иметь 

представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия.   

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:   
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характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; объяснять смысл понятий 

«цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; анализировать угрозы цифровой 

среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и 

травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их 

характерные признаки; иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от 

опасностей цифровой среды; объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное 

программное обеспечение»; характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, 

источником которых является вредоносное программное обеспечение; иметь навыки безопасного 

использования устройств и программ; перечислять и классифицировать опасности, связанные с 

поведением людей в цифровой среде; характеризовать риски, связанные с коммуникацией в 

цифровой среде (имитация близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением 

сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и 

противодействия им; иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; объяснять смысл 

и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный пузырь», «фейк»; иметь 

представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее соответствия 

правовым и морально-этическим нормам; раскрывать правовые основы взаимодействия с 

цифровой средой, выработать навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в информационном пространстве. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму»: характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу 

благополучию человека, стабильности общества и государства; объяснять смысл и взаимосвязь 

понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их проявления и возможные 

последствия; характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; иметь представление 

о методах и видах террористической деятельности; знать уровни террористической опасности, 

иметь навыки безопасных действий при их объявлении; иметь представление о безопасных 

действиях при угрозе  

(обнаружение бесхозных вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае 

террористического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание 

в заложники и другие), проведении контртеррористической операции; раскрывать правовые 

основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму; объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму.  

Тематическое планирование 

10-11 классы 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем программы  Количество часов  ЭЦОР  

Всего  Контр 

работы  

Практ 

работ

ы  

 

 Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»  

1.1  Взаимодействие личности, общества и 
государства в обеспечении национальной 
безопасности  

1        

Библиотека 

ЦОК  
https://1.2  Государственная и общественная 

безопасность  

1    1  
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1.3  Роль личности, общества и государства в  
предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

1  1    m.edsoo.ru/7f41

95 06  

1.4  Оборона страны как обязательное условие  
благополучного развития страны  

1      

 Итого по модулю  4       

 Модуль № 2 «Основы военной подготовки»  

2.1  Строевые приемы и движение без оружия  

(строевая подготовка)  

1      Библиотека 

ЦОК  

https://m.edsoo.

ru/7f4195 06  

  

  

  

2.2  Основные виды тактических действий  
войск (тактическая подготовка)  

1      

2.3  Требования безопасности при обращении с  
оружием и боеприпасами (огневая 

подготовка)  

1      

2.4  Виды, назначение и тактико-технические 

характеристики современного стрелкового 

оружия (огневая подготовка)  

1      

2.5  

  

Беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) – эффективное средство в условиях 

военных действий. Морские беспилотные 

аппараты (основы технической подготовки 

и связи)  

1        

   

2.6  Предназначение, общее устройство и такти 

котехнические характеристики переносных  
радиостанций (основы технической 

подготовки и связи)  

1        

2.7  Свойства местности и их применение в 

военном деле (военная топография)  

1        

2.8  Фортификационное оборудование позиции  
отделения. Виды укрытий  

и убежищ (инженерная подготовка)  

1        

2.9  Оружие массового поражения (радиацион 
ная, химическая, биологическая защита)  

1        

2.1 0  Первая помощь на поле боя (военномеди 

цинская подготовка. Тактическая медицина)  

1        

2.1 1  Особенности прохождения военной службы 
по призыву и по контракту. Военно-учеб 
ные заведения и военноучебные центры  
(тактическая подготовка)  

1        

 Итого по модулю  12        

 Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»  

3.1  Современные представления о культуре 

безопасности  

1      Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

3.2  Влияние поведения на безопасность. 
Рискориентированный подход к обеспече 

нию безопасности на уровне личности, 

общества, государства  

1      
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 Итого по модулю  2        

 Модуль № 4 «Безопасность в быту»  

4.1  Источники опасности в  1  1    Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

 быту. Профилактика и первая помощь при 

отравлениях  

   

4.2  Безопасность в быту. Предупреждение 

травм и первая помощь при них. Пожарная 

безопасность в быту  

3      

4.3  Безопасное поведение в местах общего 

пользования  

2      

 Итого по модулю  6        

 Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»  

5.1  Безопасность дорожного движения  2      Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

5.2  Порядок действий при 

дорожнотранспортных происшествиях  

1        

5.3  Безопасное поведение на разных видах 

транспорта  

2        

 Итого по модулю  5        

 Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»  

6.1  Безопасность в общественных местах. Опас 

ности социальнопсихологического характера  
2    1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

6.2  Безопасность в общественных местах.  
Опасности криминального характера  

1  1    

6.3  Безопасность в общественных местах. Дей 

ствия при пожаре, обрушении конструкций, 

угрозе или совершении террористического 

акта  

2      

 Итого по модулю  5        

 Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»  

7.1  Безопасность в природной среде  1    1  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

  

  

  

  

7.2  Выживание в автономных условиях  1      

7.3  Природные чрезвычайные ситуации. 

Природные пожары  

1      

7.4  Природные чрезвычайные ситуации. Опас 
ные геологические явления и процессы: зем 
летрясения, извержение вулканов, оползни, 
сели, камнепады  

1      

7.5  Природные чрезвычайные ситуации. Опа 
сные гидрологические явления и процессы: 
паводки, половодья, цунами, сели, лавины  

1      

7.6  Природные чрезвычайные ситуации. Опас 
ные метеорологические явления и процессы: 
ливни, град, мороз, жара  

1      

7.7  Экологическая грамотность и разумное 
природопользование  

1      
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 Итого по модулю  7        

 Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»  

8.1  Факторы, влияющие на здоровье человека.  

Здоровый образ жизни  

1      Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

8.2  Инфекционные заболевания. Значение 

вакцинации в борьбе с инфекционными 

заболеваниями  

1      

8.3  Неинфекционные заболевания. Факторы 

риска и меры профилактики. Роль  
диспансеризации для сохранения здоровья  

2      

8.4  Психическое здоровье и психологическое 

благополучие  

1        

8.5  Первая помощь пострадавшему  1    1    

 Итого по модулю  7        

 Модуль № 9 «Безопасность в социуме»  

9.1  Общение в жизни человека. Межличностное 

общение, общение в группе  

1      Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

  

9.2  Конфликты и способы их разрешения  2      

9.3  Конструктивные и деструктивные способы 

психологического воздействия  

2      

9.4  Психологические механизмы воздействия на 

большие группы людей  
2      

Итого по модулю  7        

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»  

10. 1  Безопасность в цифровой среде  1      Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

  

  

10. 2  Опасности, связанные с использованием 

программного обеспечения  

1      

10. 3  Опасности, связанные с коммуникацией в 

цифровой среде  

2      

10. 4  Достоверность информации в цифровой  

среде  

2      

10. 5  Защита прав в цифровом пространстве  1      

Итого по модулю  7        

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

11. 1  Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества  

2      Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f419

5 06  

  

  

11. 2  Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества  

2      

11. 3  Противодействие экстремизму и терроризму  2      

Итого по модулю  7        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  3  4    

2.1.12.4. Оценочные материалы по учебному предмету 
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Назначение КИМ: работа предназначена для проведения процедуры оценки качества образования 

по учебному предмету «ОБЗР» 

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа. 

Количество вариантов: 2 

Продолжительность выполнения работы обучающимися: 35 минут, не включая время для 

инструктажа перед работой 

Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета: 

⁃ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

⁃ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

⁃ понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

⁃ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

⁃ понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

⁃ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

⁃ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

⁃ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

⁃ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

⁃ знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

⁃ умение оказать первую помощь пострадавшим; 

⁃ умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

⁃ умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

⁃ овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Проверяемые элементы содержания: 

№ зада  

ния 

Проверяемые элементы содержания Уровень Максимальное 

кол-во баллов 

за задание 

1 Знать определения ЧС и авария Б 1 

2 Знать классификацию аварий по масштабу Б 1 

3 Знать виды аварий и их примеры Б 1 

4 Знать поражающие факторы радиационной аварии и Б 1 

5 Знать химические вещества хлор и аммиак Б 5 

6 Уметь правильно действовать при возникновении ЧС Б 6 

7 Знать определения здоровье и ЗОЖ Б 1 

8 Уметь определять порядок действий при оповещении о 

затоплении и перечень вещей, которые необходимо взять собой 

при эвакуации 

Б 1 
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9 Уметь аргументировать свои суждения о высказываниях про 

здоровье. 

Б 2 

Характеристика структуры и содержания КИМ: Работа состоит из двух частей и включает в себя 9 

заданий. Первая часть работы содержит 1-7 задания, вторая часть включает в себя 8-9 задания. 

Критерии оценивания выполнения отдельных заданий и/или работы в целом. 

Правильный ответ в первой части оценивается в 1 балл, во второй части от 1 до 2 баллов. 

Максимальное количество баллов 11 баллов. 

Отметка Набранные баллы 

«5» 10-11 

«4» 7-9 

«3» 4-6 

«2» 0-3 

Контрольно – измерительный материал КИМ 
1 вариант 2 вариант 

Часть 1 

Какое из нижеприведённых определений аварии вы 

считаете правильным? 

А) чрезвычайная ситуация природного 

характера, повлекшая за собой человеческие жертвы и 

материальный ущерб 

Б) производственная катастрофа 

В) ЧС техногенного характера, которая влечет за собой 

угрозу жизни людей на объекте, 

разрушение зданий и сооружений, оборудования, 

транспортных средств, ущерб окружающей среды. 

Вставьте пропущенное слово вместо многоточия. 

Авария произошедшая на территории объекта, в 

результате которой погибло 4 человека, 

пострадало 10 человек, материальный ущерб составил 

1000 рублей называется…… 

Установите соответствие. 

1. Аварии на электроэнергетических системахА. 

Крушение морских судов 

2. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения Б. Прорыв плотины 

3. Аварии с выбросом радиоактивных веществВ. Выход из 

строя транспортных 

электроконтактных сетей 

4. Авария с выбросом биологически опасных 

веществ Г. Авария на АЭС 

5. Транспортные аварии Д. Прорыв трубопровода в 

холодное время года 

6. Гидродинамическая авария Е. утрата 

биологическиопасных веществ 

 

 

 

 

 

Выпиши вариант ответа «да», если считаешь утверждение 

верным или «нет», если считаешь его неверным. 

Первичными поражающими факторами при аварии на 

радиационно опасном объекте являются: проникающая 

радиация и радиоактивное загрязнение местности. 

Какое из нижеприведённых определений ЧС вы 

считаете правильным? 

А) обстановка на определенной территории, 

повлекшая человеческие жертвы, экономический и 

материальный ущерб 

Б) Обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы и повлекшая за собой 

человеческие жертвы, ущерб окружающей среде, 

значительные материальные потери, а также 

нарушение нормальных условий жизнедеятельности. 

Вставьте пропущенное слово вместо многоточия. 

Авария произошедшая на территории города, в 

результате которой погибло 7 человек, пострадало 20 

человек, материальный ущерб составил 3000 рублей, 

называется….. 

Установите соответствие. 

 Аварии на электроэнер 

гетических системах 

А. Крушение самолета  

2. Аварии на коммуналь 

ных системах жизнеобес 

печения 

Б. Прорыв дамбы  

3. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ 

В.Обрыв прово дов  

4. Авария с выбросом 

биологически опасных 

веществ 

Г.Разрушение кос 

мического аппа рата с 

ядерной ус тановкой 

 

5. Транспортные аварии Д. Авария на 

газопроводе 

 

6. Гидродинамическая 

авария 

Е. Пожар в нау чно-

исследовате льском 

институте с 

использованием 

биологических веществ 

 

4. Выпиши вариант ответа «да»,если считаешь утвер 

ждение верным или «нет», если считаешь его 

неверным 

Автозаправочная станция является 

радиационно опасным объектом и при аварии на ней 

произойдет радиоактивное загрязнение местности. 

5. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 

Выпишите исправленное слово. 

5. Прочтите текст и найдите в нем ошибку. 

Выпишите исправленное слово. 
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Хлор- бесцветный газ, с резким удушливым запахом легче 

воздуха. 

Представьте себе, что, находясь на дискотеке, вы 

услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и 

необходимости эвакуации на улицу. Во 

время движения по коридору вы увидели впереди, в 20м 

от себя, что перегорела перегородка и на вас надвигается 

огненный вал. 

А) побежите в противоположную сторону Б) задержите 

дыхание, пока не пройдет огненный вал 

В) упадете вниз 

Г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им Д) закроете 

голову одеждой 

Е) подбежите к внутреннему пожарному крану и 

попытаетесь при помощи его потушить 

пожар 

Ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить 

наружу 

З) спрячетесь за выступом колонны 

Дайте понятие определению здоровье. 

Представьте, что населенный пункт, в котором вы живете, 

находится в 10 км от плотины на берегу реки. Ночью вас 

разбудил звук серены и гудки. Включив радиоприемник, 

вы услышали сообщение от ГОЧС о переливе воды через 

гребень плотины и возможном затоплении некоторых 

населенных пунктов, в том 

числе и вашего. Населению рекомендовано покинуть дома 

и срочно выйти в безопасное место. 

Определите порядок действий вашей семьи 

при оповещении о затоплении и запищите его. 

Аммиак- зеленовато-желтый газ, с резким удушливым 

запахом. Тяжелее воздуха. 

Вы пьете чай и смотрите телевизор. 

Дверь комнаты закрыта. Вдруг вы 

почувствовали запах дыма. Открыв дверь, вы увидели, 

что с кухни валит дым и уже начинает заполнять всю 

квартиру. Дышать практически невозможно. 

Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действий и определите их очередность. 

А) вбежать или заглянуть на кухню и посмотреть что 

горит 

Б) быстро вернуться обратно и закрыть дверь В) 

пригнувшись выходить из квартиры 

Г) подойти к телефону и вызвать пожарных Д) взять 

шарф или просто кусок ткани, чтобы сделать повязку 

на лицо, если есть возможность смочить ее водой 

Е) налить воды в чайник и начать тушить З) зайти к 

соседям и вызвать пожарных 

Дайте понятие определению ЗОЖ. 

Представьте, что населенный пункт,в котором вы 

живете, находится в 10 км от плотины на берегу реки. 

Ночью вас 

разбудил звук серены и гудки. Включив 

радиоприемник, вы услышали сообщение от ГОЧС о 

переливе воды через гребень плотины и возможном 

затоплении некоторых населенных пунктов, в том 

числе и вашего. Населению рекомендовано покинуть 

дома и срочно выйти вбезопасное место. 

Определите перечень вещей, которые необходимо 

взять собой при эвакуации. 

9. Обоснуйте верность утверждения. 

Что такое здоровье? Состояние организма, когда нет болезни? Интервал времени между 

болезнями? Наша медицинская практика, пожалуй, его так и рассматривает. «Если нет болезни, значит, здоров». 

Н.М. Амосов «Раздумья о здоровье» 

 

2.1.13. Физическая культура 

2.1.13.1 Пояснительная записка 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.   

Данная цель реализуется в рабочей программе по трём основным направлениям.   

1. Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.   

2. Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 

прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 

направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 

структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий 
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кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность.   

3. Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья.  

В соответствии с положениями Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования») на 

учебный предмет «Физическая культура» в учебных планах естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического профилей предусмотрено 136 часов за два года 

обучения (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). Третий час рекомендуется реализовывать 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая использование 

учебных модулей по видам спорта.  

2.1.13.2 Содержание учебного предмета 

10 класс 

Знания о физической культуре   

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека.   

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-

ориентированная, соревновательно-достиженческая).   

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры; история и развитие комплекса ГТО в 

СССР и РФ. Характеристика структурной организации комплекса ГТО 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 РФ «О физической культуре и спорте в 

РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ».   

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 
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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 

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 ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры; национальных видов спорта, культурно-этнических игр.  

11 класс 

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.   
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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 приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении 

мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном и тепловом ударах.  

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, приёмов 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 приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека.   

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения.   

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса ГТО; 

способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника 

выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 

оценивания.   

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности 

по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации содержания физической 

нагрузки.   

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 приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности.   
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Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности.   

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности.   

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).   

Модуль «Спортивная и физическая подготовка».   

Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта; 

выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая 

подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр.   

Специальная физическая подготовка.   

Модуль «Гимнастика»   

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).   

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления.   

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе 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).   
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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 «Лёгкая атлетика»   

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторноинтервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа».   

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 поочерёдно. 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 «Зимние виды спорта»   

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности; с соревновательной скоростью.   

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».   

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов.  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 вперёд). 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 
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двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.   

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (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 полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.   

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры.   

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). 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 вперёд с изменением темпа и направления движения 

(по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.   

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).   

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности.  

2.1.13.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В части гражданского воспитания должны отражать:   
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

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

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества; участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение 

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

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

В части патриотического воспитания должны отражать:   

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 убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу.   

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать:   

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.   

В части эстетического воспитания должны отражать:   

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов; ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять качества творческой личности.   

В части физического воспитания должны отражать:   

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 части трудового воспитания должны отражать:   

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; готовность к 

активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 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.   

В части экологического воспитания должны отражать:   

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
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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.   

В части ценностей научного познания должны отражать:   

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.  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями:   

1) базовые логические действия:   

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

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 учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 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; 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 причинноследственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 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 учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать 

достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; использовать средства информационных и коммуникационных технологий 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; развёрнуто 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 учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество 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.   

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 учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного 

предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль:   

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 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности;  3) принятие себя и других:   

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

других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  
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Предметные результаты 

10 класс 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:   

⁃ характеризовать физическую культуру как явление культуры, её 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 учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей.   

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и способности:   

⁃ проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

⁃ контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

⁃ планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО.   

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности:   

⁃ выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  

⁃ выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании;  

⁃ 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 ГТО.  

11 класс 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:   

⁃ характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

⁃ положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;  

⁃ выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и 

оказания первой помощи.   
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По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и способности:   

⁃ 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 ГТО, планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.   

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности:   

⁃ выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании;  

⁃ демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; демонстрировать основные технические и 

тактические действия в игровых видах спорта, 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 ГТО.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов  
Электронные  

(цифровые)  
   

  всего  контр 

работы  

практич 

работы  

образовательные 

ресурсы  

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

1.1.  Законодательные основы разви тия 
физической культуры в РФ 

1  0  1    

 

1.2.  Физическая культура как явление 

культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека.  

1  0  1   Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f4195 06  

  

  
1.3.  Всероссийский физкультурно-спортив 

ный комплекс «Готов к труду и оборо 

не» (ГТО), как основа прикладно-

ориен тированной физической 

культуры.  

2  0  2  

1.4  Физическая культура, как средство 

укрепления здоровья человека.  

1  0  1  

Итого по разделу  5    

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1.  Основные типы и виды активного 1  0  1   Библиотека ЦОК  
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отдыха, их целевое предназначение и 

содержательное наполнение.  
https://m.edsoo.ru/

7f4195 06  

  

  

  

2.2.  Кондиционная тренировка в системе 

ин дивидуальных занятий 

оздоровитель ной физической 

культурой.  

1  0  1  

2.3.  Контроль текущего состояния организ 

ма с помощью пробы Руфье, характе 

ристика способов применения и 

критериев оценивания.  

1  0  1  

2.4.  Оперативный контроль в системе 

самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой.  

1  0  1  

2.5.  Кондиционная тренировка как 

системная организация комплексных и 

целевых занятий оздоровительной 

физической культурой, особенности 

планирования содержания и 

физических нагрузок.  

1  0  1    

Итого по разделу  5    

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 

3.1.  Упражнения для профилактики 

нарушения и коррекции осанки  

2  0  2    

 Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f4195 

06  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.  Упражнения для профилактики 

перена пряжения органов зрения и 

мышц опорно-двигательного 

аппарата при длительной работе за 

компьютером.  

1  0  2  

3.3.  Комплекс упражнений 

атлетической гимнастки для 

занятий кондиционной 

тренировкой.  

2  0  2  

3.4.  Комплекс упражнений аэробной 

гимнастики для занятий 

кондиционной тренировкой.  

2  0  2  

3.5.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

гибкости.  

2  0  2  

3.6.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

координации движений.  

1  0  1  

3.7.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

силовых способностей.   

2  0  2  

3.8.  Модуль «Гимнастика».  

Развитие выносливости.   

1  0  1  
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3.9.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости.   
3  0  3  

3.10.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие силовых способностей.   

2  0  2  

3.11.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие скоростных 

способностей.  

3  0  3  

3.12.  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие координации движений.  
3  0  2  

3.13.  Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости.   

4  0  2  

3.14.  Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие силовых способностей.   

4  0  2  

3.15.  Модуль «Спортивные игры». 

Техническая и тактическая 

подготовка в баскетболе  

10  0  10  

3.16.  Модуль «Спортивные игры». 

Техническая и тактическая 

подготовка в волейболе  

 

10 
 

0   

10 
 

3.17.  Модуль «Спортивные игры». 

Техническая и тактическая 

подготовка в футболе  

6  0  6  

Итого по разделу  
 

58 
 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

68  0   

68 
 

  

11 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов  

Электронные  

(цифровые)  
   

  всего  Контрол 

работы  

практич

работы  

образовательны

е ресурсы  

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

1.1.  Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании 

мероприятий здорового образа жизни  

1  0  1   Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7

f4195 06  

  1.2.  Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние на здоровье 

современного человека  

1  0  1  

 

1.3.  Определение индивидуального расхода 

энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической культурой  

1  0  1   Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/

7f4195 06  

  

  
1.4  Физическая культура и профессиональ 

ная деятельность человека  

1  0  1  
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1.5.  Физическая культура и продолжитель 

ность жизни человека  
1  0  1    

  

1.6.  Профилактика травматизма во время са 

мостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой 

и спортом  

1  0  1  

1.7.  Оказание первой помощи при ушибах, 

вывихах и переломах, обморожении, 

солнечном и тепловом ударах.  

1  0  1  

Итого по разделу  7    

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.  Релаксация как метод восстановления 

после психического и физического 

напряжения  

1  0  1  Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/

7f4195 06  

 2.2.   Массаж  как  средство 

оздоровительной физической культуры.   

1  0  1  

2.3.  Методы и приёмы самомассажа в 

системе занятий кондиционной 

тренировкой.  

1  0  1  

2.4.  Банные процедуры, их назначение и 

правила проведения, основные способы 

парения.  

1  0  1    

2.5.  Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  

2  0  2    

Итого по разделу  6    

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 

3.1.  Упражнения для профилактики острых  

респираторных заболеваний  

1  0  2   Библиотека 

ЦОК  

https://m.edsoo.r

u/7f4195 06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.  Упражнения для снижения массы тела  1  0  2  

3.3.  Комплекс упражнений силовой 

гимнастики (шейпинг)  

1  0  2  

3.4.  Комплекс упражнений на повышение 

подвижности суставов и эластичности 

мышц (стретчинг)  

1  0  2  

3.5.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

гибкости.  

2  0  2  

3.6.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

координации движений.  

1  0  1  

3.7.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

силовых способностей.   

2  0  2  
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3.8.  Модуль «Гимнастика». Развитие 

выносливости.   
1  0  1  

3.9.  Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие 

выносливости.   

3  0  7  

3.10.  Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие 

силовых способностей.   
1  0  2  

3.11.  Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие 

скоростных способностей.  

3  0  3  

3.12.  Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие 

координации движений.  

1  0  1  

3.13.  Модуль «Зимние виды спорта». Развитие 

выносливости.   
3  0  3    

3.14.  Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие силовых способностей.   

2  0  2    

3.15.  Модуль «Зимние виды спорта». Развитие 

координации.  

1  0  1    

3.16.  Модуль «Атлетические единоборства». 

Техника самостраховки в атлетических 

единоборствах.  

2  0  2    

3.17.  Модуль «Атлетические единоборства». 

Техника стоек и захватов в атлетических 

единоборствах.  

2  0  2    

3.18.  Модуль «Атлетические единоборства». 

Техника бросков и удержаний в 

атлетических единоборствах.  

2  0  2    

3.19.  Модуль «Спортивные игры». 

Техническая  и тактическая подготовка 

в баскетболе  

 

10 
 

0   

10 
 

  

3.20.  Модуль «Спортивные игры». 

Техническая  и тактическая подготовка 

в волейболе  

 

10 
 

0   

10 
 

  

3.21.  Модуль  «Спортивные игры». 

Техническая  и тактическая подготовка 

в футболе  

5  0  5    

Итого по разделу  
 

55 
 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  
 

68 
 

0   

68 
 

  

Оценочные материалы по учебному предмету  

«Физическая культура» и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану школы, рабочей программе учебного предмета, 

реализуемым в соответствии с ФГОС, образовательным технологиям, используемым в 

преподавании данного учебного предмета. Оценочные средства разработаны для проверки 

качества формирования знаний, умений, навыков (УУД и компетенций) и являются действенным 

средством не только оценки, но и обучения. Структурными элементами фонда оценочных средств 
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являются комплекты контрольно-оценочных средств (нормативов), разработанных по данному 

учебному предмету. 

Нормы оценивания знаний по физкультуре 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно 

уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 

Преимущественное значение следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в 

течение четверти, а не общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

Контрольно-оценочные средства (нормативы) 
(разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на 

основании учебных программ, рекомендованных министерством Образования и Науки РФ) 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

по предмету физкультура. 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин    10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30    

10 Прыжки в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой перекладине 12 10 7    

10 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны вперед из положения сидя 14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 мин. из 

положениялежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 75 70 60 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физкультура. 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 
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11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин    10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00    

11 Прыжки в длину с места 230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на высокой перекладине 14 11 8    

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны вперед из положения сидя 15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 мин. из 

положениялежа 

55 49 45 42 36 30 

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75  

Требования к выполнению контрольных заданий 

и упражнений. 

При выполнении контрольных упражнений, учащиеся оцениваются в соответствии с 

выполненными ими контрольными нормативами при условии отсутствия нарушений приведённых 

ниже требований. 

Бег на 60 метров 

Производится с высокого старта с опорой на одну руку по сигналу судьи. Оценивается по времени 

преодоления непрерывным бегом по обозначенной беговой дорожке расстояния в 60 метров в 

соответствии с нормативами. 

Бег на 1000 метров 

Производится с высокого старта по сигналу судьи. 

Оценивается по времени преодоления непрерывным бегом по обозначенной дистанции расстояния 

в 1000 метров в соответствии с нормативами. 

Поднимание туловища из положения «лёжа на спине, руки за головой 

Выполняется на гимнастическом мате. Колени согнуты под углом 90 градусов. Во время 

выполнения упражнения кисти рук должны быть в замке за затылком. При наклоне локти должны 

коснуться или пересечь условную горизонтальную линию коленей. В положении «лёжа» спина 

должна касаться поверхности гимнастического мата. 

При «разрыве замка» (разъединении пальцев рук), а также, других перечисленных нарушениях, 

текущее выполнение упражнения не засчитывается и счёт не произносится. 

При выполнении допускается упор ногами или придерживание их ассистентом. 

Оценивается по количеству правильно выполненных подниманий в соответствии с нормативами. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине. 

При выполнении упражнения, в верхней фазе (в положении согнутых рук), грудь должна касаться 

перекладины. В нижней фазе руки должны быть полностью выпрямлены. Во время выполнения 

упражнения не допускаются размахивающие, колебательные и другие движения корпуса, 

направленные на облегчение выполнения упражнения. Не допускается сгибание ног в коленях. 

При нарушении перечисленных требований, текущее выполнение упражнения не засчитывается и 

счёт не произносится. 

Оценивается по количеству правильно выполненных подтягиваний в соответствии с нормативами. 

Приседание на двух ногах 

Выполняется на твёрдой ровной поверхности. При этом руки находятся на поясе. Спина прямая. 

Пятки не отрываются от поверхности. Голова расположена прямо. Взгляд направлен вперёд. В 

верхней фазе упражнения ноги полностью выпрямляются. В нижней фазе бёдра касаются 

икроножных мышц. 

При нарушении перечисленных требований, текущее выполнение упражнения не засчитывается и 

счёт не произносится. 

Оценивается по количеству правильно выполненных приседаний в соответствии с нормативами. 

Прыжок в длину с места 
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Выполняется произвольным способом. При этом запрещается заступать на или за линию 

отталкивания. Толчок производится двумя ногами одновременно. Расстояние замеряется от точки 

приземления, ближней к линии отталкивания. Даётся две попытки. Тренировочная и зачётная. 

Оценивается по длине расстояния правильно выполненного прыжка в соответствии с 

нормативами. 

Метание малого мяча в цель 

Мяч весом 150 г. метается в вертикальную мишень (щит с нанесённой разметкой, обруч и т. д.) с 

разбега. Учащимся выбирается дистанция 10, 14 либо 16 метров. Во время выполнения 

упражнения по желанию учащегося дистанция может быть изменена. 

Оценка производится в соответствии с заявленной дистанцией при условии хотя бы одного 

попадания в мишень из трёх попыток. 

Оценка других контрольно-нормативных упражнений по видам спорта производится в 

соответствии с правилами оценивания, принятыми для соответствующих видов. 

2.1.14. От слова к тексту. Теория и практика сочинения - рассуждения на основе 

прочитанного стекста 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «языку «От слова к тексту. Теория и практика 

сочинения - рассуждения на основе прочитанного стекста» для 10 - 11 классов разработана на 

основе программы «Основы русской словесности (От слова к словесности)», методических 

рекомендаций к учебнику и сборнику задач и упражнений «Русская словесность. От слова к 

словесности. 10 – 11 классы» авт. Горшков А.И. Данный курс «От слова к тексту. Теория и 

практика сочинения - рассуждения на основе прочитанного текста» имеет прежде всего 

практическую направленность, т.е. предназначается не столько для формирования круга знаний 

учащихся, сколько для развития их умений и навыков. Учебный курс должен дополнить как 

историко-хронологическое изучение русской литературы в старших классах (поскольку позволяет 

перейти от обзорного изучения литературного процесса, творчества отдельных авторов и 

обзорного изучения отдельных произведений к углубленной работе с текстом), так и обобщающе-

повторительный курс русского языка (поскольку позволяет систематизировать знания по 

русскому языку в процессе наблюдения над использованием явлений языка в художественной 

функции). Концептуальной основой курса является понимание содержания художественного 

произведения как динамической системы, неотъемлемой составной частью которой является 

компетенция чтения. 

Основным методологическим принципом, на котором строится курс, является изучение 

литературного произведения не только как эстетического феномена и в контексте творчества 

автора и литературного процесса, но и единстве художественной формы и содержания. Учащиеся 

должны научиться анализировать литературное произведение на основе понимания специфики 

литературы как вида искусства. 

Выбор произведений соотнесен с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего и среднего общего образования. 

Цели и задачи курса  

Основная цель курса - развитие умений и навыков филологического анализа литературного 

произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы знаний по теории литературы и 

русскому языку и расширяемых в старших классах. 

Данный курс призван решить следующие задачи: 

− изучить признаки и основные категории художественного текста как особой эстетической 

реальности; 
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− интегрировать знания по теории литературы, накопленные учащимися за время изучения 

литературы в среднем и старшем звене школы; 

− систематизировать, укрепить, расширить и развить навыки анализа текста в аспекте 

отдельных литературоведческих категорий (тематика, проблематика, жанр, художественный 

метод, тропы и др.); 

− обучить целостному анализу литературного произведения и выявлению своеобразия его 

художественного содержания на основе анализа художественной формы; 

− писать сочинения литературоведческого характера, опирающиеся на знание произведений и 

навыки самостоятельного анализа литературных произведений; 

− подготовить квалифицированного читателя, умеющего работать с художественным 

текстом. 

Актуальность программы 

Элективный курс «От слова к тексту. Теория и практика сочинения - рассуждения на 

основе прочитанного текста» призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка и литературы. Его главная задача – работа над 

формированием языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, над 

умением писать сочинение-рассуждение по исходному тексту. 

Текстологический подход к преподаванию русского языка позволяет осуществить 

интеграцию курсов русского языка и литературы и подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ.  

Текст – содержательно-смысловое, композиционное  и языковое единство, к изучению 

которого можно подходить как целостно, так и разноаспектно. Направленность приемов на 

анализ-синтез какой-либо одной стороны высказывания или всего текста в целом позволяет 

систематизировать знания учащихся по всем разделам языкознания. Необходимо научить 

учащихся понимать смысловую нагруженность текста, оценивать форму исходного текста, уметь 

выражать свое отношение к содержанию текста, к поднятым проблемам, формулировать свою 

позицию, строить свое рассуждение таким образом, чтобы оно было композиционно стройным и 

цельным. Важно научить рецензировать свой текст, чтобы учащиеся создавали работы творческие.  

Главная задача языкового образования – формирование коммуникативной компетенции. 

Поскольку текст – высшая единица коммуникации, учить  анализировать структуру, содержание, 

форму текста, правильно  его интерпретировать и развивать умение создавать собственный текст – 

задача учителя. 

Комплексный анализ текста – это исследовательская деятельность, позволяющая: 

- сблизить преподавание русского языка и литературы; 

- обобщить и систематизировать знания учащихся, необходимые и при анализе текста, и 

при подготовке к ЕГЭ; 

- целостно рассмотреть текст в единстве фонетики, орфоэпии, графики, орфографии, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

- познакомить с базовыми понятиями теории текста и теории коммуникации,  

- познакомить с различными критериями оценки текста и научить применять их на 

практике,  

- повысить свою лингвистическую, языковую и коммуникативную компетенцию; 

-  научить анализировать смысловую и логико-композиционную структуру текста, 

- научить определять уместность, логичность, последовательность и точность каждого 

элемента текста,  

- владеть культурой как устной, так и письменной речи в различных сферах применения 

языка; 



384 

 

 

 

- развить умение самостоятельно создавать текст как творческую работу, 

- учить  приемам ведения   конструктивного диалога. 

Необходимо показывать учащимся, насколько языковые возможности слова раскрываются 

при внимании к слову. Умение верно анализировать текст, объяснять его лингвистическую 

природу помогает строить диалог с текстом:  

- учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

- пополнять речевую память учащегося новыми способами создания художественного 

образа; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать образное мышление, создать условия для творчества; 

- учить общению, формировать коммуникативную личность. 

Образный потенциал слова велик, и ученики при таком анализе учатся определять 

полисемантичность слов и полиассоциативность понятий,   звуковую и цветовую организацию 

текста. 

Виды анализа текста: 

-смысловой,  

-структурный,  

-композиционный, 

-языковой (или лингвистический), разновидностью которого считаются стилистический и 

грамматический анализ. 

Смысловой анализ текста включает: 

-определение коммуникативной задачи автора, 

-выяснение значения неизвестных слов, 

-раскрытие функций заголовка, 

-определение темы, 

-определение основной мысли, 

-соотношение темы, идеи с заголовком, 

-выделение ключевых слов, предложений, 

-осмысление шрифтовых выделений, 

-анализ примеров, приведение своих, 

-поиск ранее известного и нового в тексте, 

-установление разнообразных смысловых связей между фактами, явлениями, понятиями 

(вопросы по содержанию). 

Задания на осмысление текста могут быть различными: 

-постановка  вопросов к тексту: до чтения, в момент чтения и после него (различные по 

содержанию виды анализа текста); 

-составление плана; 

-построение «линии смыслового развертывания текста» (композиционная схема, схема 

грамматической связи предложений); 

-передача содержания текста в форме опорного конспекта; 

-подробный пересказ текста; 

-компрессия текста (сжатый пересказ, тезирование, конспектирование); 

-аналитическое связное (письменное или устное) высказывание читателя о тексте. 

Структурный анализ: 
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-устанавление макро- и микросвязей (определение микро- и макротем, деление текста на 

завершенные в тематическом или смысловом отношении части); 

-группировка частей по смыслу (или перегруппировка в более крупные или мелкие); 

-установление смысловых и грамматических связей между частями текста 

(предложениями); 

-определение причин абзацного деления. 

Языковой анализ представлен как: 

-стилистический анализ, 

-лексический анализ, 

-анализ изобразительно-выразительных средств, 

-фонетический  и орфоэпический анализ (звуковая организация текста), 

-орфографический анализ, 

-морфемный и словообразовательный анализ, 

-морфологический анализ, 

-пунктуационный анализ, 

-синтаксический анализ. 

Таким образом, проведя анализ в комплексе, исследуя различные уровни словесного 

«воплощения», ученик постепенно начинает чувствовать слово, думать над словом, искать его 

истинный смысл, выражать свою индивидуальность – себя – в слове. Овладевая русским 

поэтическим языком, ребенок начинает воспринимать образность художественного текста, 

совершенствовать свою речь. Чем глубже и шире читательский опыт, тем больше сторон 

открывается учащимся в художественном тексте. Так при анализе ученики овладевают главным – 

искусством быть читателем. 

Элективный курс по русскому языку «От слова к тексту. Теория и практика сочинения - 

рассуждения на основе прочитанного текста» предназначен для учащихся 10-11 классов и 

рассчитан на 34 часа (10 класс), 34 часа (11 класс). 

Ожидаемые результаты обучения 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть практическими 

навыками написания сочинения-рассуждения, а также навыками самостоятельного анализа 

предложенного текста. 

Критерием успешности работы элективного курса можно считать выполненное на высокий балл 

задание 26 ЕГЭ (письменное монологическое высказывание // сочинение-рассуждение) – 

максимальное количество баллов - 24. 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

После изучения курса учащиеся должны 

знать: 

• что такое текст, его структурные элементы; 

• типы связи предложений в тексте; 

• средства связи предложений в тексте; 

• композицию сочинения-рассуждения; 

• типы текстов на ЕГЭ («текст-портрет», «текст-проблема»); 

• способы моделирования вступления в сочинении-рассуждении («именительный 

темы», «вопросы-стимулы», «картина», «название», «вопросно-ответное единство», 

«ниточка», «ключевое слово», «миф», «цитата», «маска неискушенного читателя»); 

• способы выражения авторской позиции в исходном тексте; 

• способы выражения личностной позиции («ниточка», «что делать?», «оппонент», 

«комментированный пересказ исходного текста»); 
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• типы аргументации при изложении собственной позиции; 

• способы моделирования заключительной части сочинения-рассуждения («отклик», 

“цитата”, «ниточка»); 

• языковые средства выразительности; 

• критерии оценивания сочинения на ЕГЭ 

уметь: 

• определять тему текста; 

• определять основную мысль текста; 

• понимать содержание прочитанного текста; 

• вычленять в тексте относительно самостоятельные смысловые части (микротемы); 

• анализировать текст; 

• осуществлять комментированный пересказ текста; 

• определять и формулировать проблему (проблемы), поднимаемую (-ые) автором в 

тексте; 

• определять позицию автора; 

• выражать и формулировать свою позицию; 

• определять способы выражения авторской позиции; 

• производить анализ речевого строя исходного текста в сочинении-рассуждении; 

• применять (соблюдать) нормы языка в речевой письменной практике; 

• создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста (сочинение-

рассуждение); 

• отработать умение проанализировать и внести поправки в сочинение-рассуждение. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

https://gigabaza.ru/doc/50019.html  

Программа А.И.Горшкова «Основы русской словесности (От слова к словесности)».10-11 класс. - 

М.: Просвещение, 2009 

https://www.twirpx.com/file/1325891/ 

Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности: 10-11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.И.Горшков.- М.: Просвещение, 2010. 

https://proshkolu.ru/user/tatiana0406/file/1396738/ 

Русская словесность: 10—11 кл.: методические  рекомендации к учебнику  и сборнику  

задач и упражнений / А. И. Горшков. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2006. 

•  Используемые сайты: 

• http://www.mapryal.org - Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы  

• http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 

• http://www.mlis.fobr.ru/- методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы» 

• http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

• http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной 

детской библиотеки 

• http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев 

• http://www.bulgakov.ru - Булгаковская энциклопедия 

• http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы 

• http://www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека 

• http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века 

• http://litera.ru/stixiya/ - Стихия: классическая русская / советская поэзия  

https://gigabaza.ru/doc/50019.html
https://www.twirpx.com/file/1325891/
https://proshkolu.ru/user/tatiana0406/file/1396738/
http://www.mapryal.org/
http://lit.1september.ru/
http://www.mlis.fobr.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.bulgakov.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
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• http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

№ 

п/п 

Форма контроля    Класс         Кол-во 
1. Лингвостилистический анализ текста 10 

11 

3 

4 
2. Комплексный анализ текста 10 2 
3. Контрольная работа 11 1 

4. Творческая работа 10 

11 

1 

2 
Календарно – тематическое планирование 10 класс  

 

№ Дата Содержание раздела Примечание  

1.   Введение. Художественное произведение как эстетический 

объект. 

 

2.   Состав и строение литературного произведения, его 

художественная целостность. 

 

3.   Литературоведение как научная дисциплина.  

4.   Поэтика как наука о системе средств выражения в литературном 

произведении. 

 

5.   Природа искусства. Тайна творчества; художник и его творение.  

6.   Сущность и назначение искусства слова как вечная тема в 

литературе. 

 

7.   Тема поэта и поэзии в русской классической литературе.  

8.   Художественное произведение как своеобразная знаковая 

система. 

 

9.   Тематика и сюжетосложение (ключевые слова – сюжет – вечные 

темы). 

 

10.   Образная система произведения.  

11.   «Гамлетовские» вопросы литературоведения (Л.Н.Толстой, 

А.А.Потебня, А.П.Скафтымов). 

 

12.   Диалог между автором, читателем и исследователем.  

13.   Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, 

принципах интерпретации. 

 

14.   Дискуссия «Что значит понять произведение?».  

15.   Понятие целостности произведения. Единство формы и 

содержания. 

 

16.   Анализ художественного произведения. Условность выделения 

отдельных элементов. 

 

17.   Элементы текста, носящие содержательный характер.  

18.   Автор – повествователь – писатель.  

19.   Образ автора в художественном произведении. Авторская 

позиция.  

 

20.   Способы ведения авторской оценки. Отношения между автором 

и героем. 

 

21.   Сущность триады: сюжет – обстоятельства – действие.  

http://www.feb-web.ru/
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22.   Сюжет и фабула. Компоненты сюжета. Источники сюжетов.  

23.   Понятие композиции художественного произведения. Понятие 

«архитектоники». 

 

24.   Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». 

Классификация конфликтов. 

 

25.   Общность конфликта в произведении одной эпохи или 

направления (от античности до современности). 

 

26.   Художественный образ как центральное понятие в искусстве. 

Классификация образов. 

 

27.   Понятие «литературный герой». Аспекты анализа образа 

человека в художественной литературе. 

 

28.   Пейзаж и его функции в произведении.  

29.   Литературный портрет. Принципы создания литературного 

портрета. 

 

30.   Художественная деталь. Символ. Отличие символа от 

аллегории. 

 

31.   Стиль как сквозной принцип построения художественной 

формы. 

 

32.   Средства выразительности. Стилистические тропы и фигуры.  

33.   Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов 

научного, публицистического, разговорного стилей. 

 

34.   Сочинение – рецензия по прочитанному тексту.  

Календарно – тематическое планирование 11 класс  

№ Дата 
Содержание раздела Примечание  

1.   Задачи и принципы филологического анализа литературного 

произведения. 

 

2.   Художественное произведение как вид искусства. Формы 

образной природы литературного произведения. 

 

3.   Система образов произведения. Типы отношений между 

образами. 

 

4.   Метафорический характер художественного мира.  

5.   Психологизм. Художественный документализм.  

6.   Произведение и текст. Автор – текст – читатель.  

7.   Типы повествования (от первого, второго, третьего лица, 

автобиографические, хроникерские, объективированные). 

 

8.   Сказ как особый вид повествования.  

9.   Типы отношений между автором-рассказчиком и героем 

произведения. 

 

10.   Формы повествования. Жанры как способ организации 

повествования. 

 

11.   Диалог и монолог.  

12.   Способы авторского членения текста.  

13.   Ретроспективная композиция.  
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14.   Фабульная композиция.  

15.   «Вершинная» композиция в романтическом произведении.  

16.   Внефабульные элементы (вставные тексты [вставная новелла, 

повесть, песни, стихи, сны, дневники, письма и пр.], 

лирические отступления и т.п.). 

 

17.   Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, 

предисловие, приложение.    

 

18.   Выявление элементов сюжета и последовательности их 

расположения в тексте.  

 

19.   Эстетическая функция языка художественной литературы. 

Признаки художественной речи. 

 

20.   Сочинение – рецензия по прочитанному тексту.  

21.   Тропы и риторические фигуры.  

22.   Уровни анализа языка художественного произведения.  

23.   Единство содержания и формы художественного 

произведения. 

 

24.   Тема как предмет речи и тематика  как круг отражаемых 

явлений. 

 

25.   Типология проблем: нравственная, философская, социально-

историческая проблематика. 

 

26.   Система конфликтов произведения. Пафос произведения.  

27.   Образ автора. Авторский замысел и авторская позиция.  

28.   Художественное время как модель реальности. Модели 

времени, знаки времени. 

 

29.   Модели пространства.  

30.   Метафорические отношения между временем и пространством.  

31.   Система образов пространства в произведении.  

32.   Пространство и персонаж. Средство создания 

пространственных образов.  

 

33.   Система персонажей и связь с проблематикой. «Вечные 

образы». 

 

34.   Сочинение – рецензия по прочитанному тексту.  

 

2.1.15.Индивидуальный проект  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для учащихся 

10-11 классов на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта СОО 

- Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ СОШ «Эстет-

центр М» 

- Учебного плана ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» 
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Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой 

особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, 

воспитателя, педагога-психолога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 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 одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления 

В образовательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно -

поисковые технологии, творческие проекты). 
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Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют 

учебники и методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при 

создании настоящей программы были использованы образовательные ресурсы сети Интернет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Предметные результаты:  

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых 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;  

- 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.  

Личностные результаты:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить ответ на него;  

- действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

Познавательные:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе, с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  



392 

 

 

 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Коммуникативные:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект»:  

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 приобретённых 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.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;  

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;  

- способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;  

- сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  
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- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Раздел 1. Введение  

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и 

оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация 

и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно-ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, 

архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления.  

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
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№

 п/п 

Тема урока Количест

во часов 

ЭЦОР 

Раздел 1. Введение (3 ч.) 

1. Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура» 

1 https://gosteva

anna1612.blogspot.co

m/p/10-11.html - 

Индивидуальный 

проект 10-11 класс 

https://obuchon

ok.ru/klass/proekt/10 - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ИЕ РАБОТЫ И 

ПРОЕКТЫ 

2. Типология проектов 1 

3. Методология и технология проектной 

деятельности 

1 

Раздел 2. Инициализация проекта (25 ч.) 

4 - 5. Тема и проблема проекта 2 https://gostevaanna161

2.blogspot.com/p/10-

11.html - 

Индивидуальный 

проект 10-11 класс 

https://obuchonok.ru/kla

ss/proekt/10 - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ИЕ РАБОТЫ И 

ПРОЕКТЫ 

6. Критерии оценивания проектов и 

исследовательских работ 

1 

7 – 8. Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ 

2 

9 - 10. Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ 

2 

11. Структура проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

1 

12 – 13. Методы исследования: методы эмпирического 

исследования 

2 

14 – 15. Методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования 

2 

16. Методы теоретического исследования 1 

17 – 18. Виды переработки чужого текста 2 

19 – 20. Логика действий при планировании работы. 

Календарный график проекта 

2 

21 – 22. Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте, курсовой работе. Работа в 

сети Интернет 

2 

23 – 24. Работа с научной литературой 2 

25 – 26. Методика работы в музеях, архивах 2 

27 – 28. Способы и формы представления данных. Сбор и 

систематизация материалов 

2 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности (6 ч.) 

29 – 30. Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 2 https://gostevaanna1612.blog

spot.com/p/10-11.html - 

Индивидуальный проект 

10-11 класс https://obu 

chonok.ru/klass/proekt/10 - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ 

31 – 32.  Практикум «Снятие коммуникативных барьеров 

при публично й защите результатов проекта» 

2 

33-34 Защита пробных проектов, исследовательских 

работ 

2 

11 класс 

https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://obuchonok.ru/klass/proekt/10
https://obuchonok.ru/klass/proekt/10
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://obuchonok.ru/klass/proekt/10
https://obuchonok.ru/klass/proekt/10
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
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№

 п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЭЦОР 

Раздел 1. Приемы организации самостоятельной деятельности 

1-2. Организация самостоятельной деятельности 2  

3. Тайм-менеджмент 1 

Раздел 2. Формирование информационной культуры 

4 Источники информации 1 https://gostevaanna1612.blogspot.c

om/p/10-11.html - 

Индивидуальный проект 10-11 

класс 

https://obuchonok.ru/klass/proekt/10 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ И ПРОЕКТЫ 

5. Свойства информации 1 

6 Стратегии работы с текстом 1 

7 Поиск и обработка информации 1 

8 
Цитирование 

1 

Раздел 3. Реализация индивидуального проекта / учебного исследования 

9-23 Индивидуально-групповое 

консультирование / са мостоятельная работа 

обучающихся 

15  

Раздел 4. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

24-26 Экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

3 https://gostevaanna1612.blogspot.com/

p/10-11.html - Индивидуальный 

проект 10-11 класс 

https://obuchonok.ru/klass/proekt/10 - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ И 

ПРОЕКТЫ 

27-28 Предзащита проектов / учебных 

исследований 

2 

29-32 Индивидуально-групповое 

консультирование / са мостоятельная работа 

обучающихся 

4 

Раздел 5. Презентация результатов и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

33-34 Защита проектов / учебных исследований 2  

Оценочный матерал по учебному предмету 

№ Критерий Оцениваемые параметры Показатель 

(нет – 0,да-1) 

1 Тема проекта Тема отражает ключевую идею проекта и ожидаемый продукт 

проектной деятельности 

 

Тема сформулирована творчески, вызывает интерес у 

аудитории 

 

2 Актуальность выбора 

темы проекта 

Тема проекта актуальна для обучающегося и определяет его 

индивидуальные потребности и интересы 

 

Тема проекта актуальна для малой социальной группы 

(школы) 

 

Тема проекта актуальна для общества в целом (города, страны и 

т.д.) 

 

Актуальность темы проекта подкреплена экспертным мнением, 

опросом, статистикой и др. 

 

3 Проблемное поле Проблема проекта сформулирована  

Проблема проекта подтверждена опросом (или др образом)  

4 Идея проекта Идея проекта сформулирована  

Идея проекта соответствует юридической правомерности 

действий 

 

Идея проекта отличается новизной или перспективностью  

https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://obuchonok.ru/klass/proekt/10
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://gostevaanna1612.blogspot.com/p/10-11.html
https://obuchonok.ru/klass/proekt/10
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разработки 

Идея проекта реалистична  

5 Цель проекта Цель проекта сформулирована (цель проекта всегда направлена 

на создание проектного продукта) 

 

Цель проекта отвечает основным требованиям:

 конкретна, достижима, измерима 

 

 Гипотеза Гипотеза сформулирована: логика не нарушена, гипотеза 

проверяема с помощью результатов данного исследования 

ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 

6 Задачи проекта Задачи проекта сформулированы  

Раскрыты как теоретические, так и практические задачи  

7 Целевая аудитория Целевая аудитория сформулирована  

Определены критерии отбора целевой аудитории  

Целевая аудитория соответствует теме, идее и проектному продукту  

8 Проектный продукт Обозначены вид и форма проектного продукта  

Проектный продукт функционален, соответствует

 заявленному назначению 

 

Проектный продукт отличается экологичностью, т.е. он не 

способен 

причинить вред при его использовании

 (психологический, информационный и др) 

 

Заявленный проектный продукт отличает новизна, 

оригинальность, уникальность 

 

9 Публичное выступление Речь выступления заранее подготовлена (есть печатный вариант)  

Содержание публичного выступления соответствует поставленной 

задаче 

 

Отмечается логичность, последовательность, грамотность, 

образность речи 

 

Публичное выступление отличается эмоциональной 

убедительностью 

 

ИТОГО  

 

2.1.16. Мировая художественная культура 

Пояснительная записка 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений культуры и дать им оценку. Интерес и 

обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на 

личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства.   

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень её содержания – выявление функций 

искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, 

ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, и т.д. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой 

деятельности при обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства.   

Методологической основой программы являются современ¬ные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А 

И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии 

художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. 

Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), 

художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. 

Юсов и др.).  
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При преподавании предмета используются следующие технологии и методики: уровневая 

дифференциация; проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проектные технологии; коллективный способ обучения.  

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение 

принцип концентричности, т.е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям 

культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать 

устойчивые связи с предшествующим художественноэстетическим опытом школьников.  

В гимназии большое внимание уделяется изучению предметов гуманитарного цикла, 

высокий процент выпускников 9 классов выбирает профиль с расширенным изучением 

обществознания, а среди выпускников 11 классов 45% выбирают ЕГЭ по обществознанию и 30% 

ЕГЭ по истории. В этих предметных областях большое внимание уделяется вопросам культуры, 

однако часов на изучение этого раздела программа предусматривает немного. Поэтому предмет 

Мировая художественная культура вводится не только для расширения курса гуманитарных наук, 

но и для поддержки выпускников.  

Основная цель учебного предмета «Мировая художественная культура» (далее – МХК) – 

развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме 

освоения мира, воздействующей на человека и общество. Задачи реализации данного курса:  

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества;  

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков;  

 воспитание художественного вкуса;  

 формирование умений и навыков художественного самообразования;  

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности.   

Учебный предмет МХК введен для гуманитарных профилей. Содержание предмета логично 

дополняет профильную направленность, ориентированную на изучение общественных дисциплин, 

а также литературы. На изучение предмета отводится 136 часов за два года обучения, по 2 часа в 

неделю в 10-11 классах.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление христианской традиции, 

духовно-нравственные аспекты русской культуры X-XVIII вв. I. Художественная культура 

Древнего и средневекового Востока  Художественная культура Древнего Египта: олицетворение 

вечности.  

Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа религии Древнего 

Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес света – пирамиды. 

Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. Скульптура – иная «ипостась» 

человека. Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и росписей в убранстве гробниц и храмов. 

Стела Нармера. Усыпальница фараона Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правления 

фараона Эхнатона – амарнский период. Театральное искусство и музыка.   

Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции.  
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Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство богов Брахмы, 

Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бхараты». Древнеиндийская 

эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы – первые культовые памятники буддизма. Пещерные 

храмы. Кушанская эпоха. Период правления династии Гуптов. «Сангит» - единство пения, 

инструментального сопровождения и танца. Стиль «Катакхали». Храмовое зодчество. Храм 

Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама.  

Эпоха Великих Монголов.   

Художественная культура Древнего и средневекового Китая.  

Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская стена. 

Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная музыка. Подражание природе. 

Китайский оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. Пагода. Художник Гу Кайджи. Искусство 

эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. Особенности изобразительного 

искусства. Янь Либэнь. Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. Декоративно-прикладное искусство. Искусство 

каллиграфии. Музыкальный театр: популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок.   

Художественная культура Японии.  

Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. Храмовое 

строительство. Моно-но-аварэ – «печальное очарование вещей». Танка – жанр лирической поэзии. 

Ямато-э – японская живопись. Фудзивара Таканобу. Профессиональный театр ноо. Икэбана – 

«цветы, которые живут». Тя-но-ю – чайная церемония. Дворцовые комплексы.  

Театр кукол. Театр кабуки.   

Художественная культура мусульманского Востока.  

Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульманского Востока. 

Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника орнамента. Арабеска. 

Музыка как форма научного познания. Макама – канонические правила профессиональной 

арабской музыки. Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская классическая поэзия. Фирдоуси 

Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели – небольшие стихотворения о любви. Памятники 

зодчества. Прикладное искусство.  

II. Художественная культура Европы: становление христианской традиции.  

Античность: колыбель европейской художественной культуры.  

Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. «Ордер». 

Человек – носитель природной красоты. Вазопись. Классический этап. Сократ. Платон. 

Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Основоположник жанра 

комедии Аристофан. Расцвет зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. Скопас. 

Пракситель. Лисипп. Эра эллинизма. Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». Венера Милосская. 

Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская художественная культура. Вергилий. 

Сенека. Архитектура. Форумы. Колизей. Пантеон.  

Настенные росписи.   

Библия.   

«Ветхий Завет». Книга Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей.  

Псалтырь. Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа.   

Художественная культура европейского Средневековья.  

Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. Храм Святая 

София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия. 

Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское 
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искусство. Кафедральный собор. Собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. 

Готический стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. Ваганты.   

Художественная культура итальянского Возрождения.  

Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. «Божественная 

комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. Качча. Баллата. Мадригала. 

Джованни Боккаччо. Джотто ди Бондоне. Кампаниле Джотто «Поцелуй Иуды». Филиппо 

Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро Боттичелли 

«Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха «Титанов Возрождения». Леонардо да Винчи. 

Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти.  

Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголосная музыка, 

созданная для церкви.   

Северное Возрождение.  

Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов Арнольфини». Гуго ванн 

дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. Эразм Роттердамский «Похвала глупости». 

Композиторская школ Нидерландов. Национальная немецкая литература. Альбрехт Дюрер – титан 

Северного Возрождения. Франция – школа художников Фонтенбло.французская ренессансная 

литература – Француа Рабле, Француа Вийон, поэзия «Плеяды».   

Художественная культура XVII вв.   

XVII – век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы Генри Перселл. 

Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста де Эррера. Творчество Сааведры 

Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега Карпио. Комедия «плаща и шпаги». Драматургия 

Кальдерона де ла Барка. Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество 

Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес  

«Менины». Символ фламандской живописи – Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. Якоб 

Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи – «малые голландцы». Ян Вермер 

«Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда – вершина голландского искусства. Символ 

римского барроко – Лоренцо Бернини. Рождение опры. Якоп Пери. «Флорентийская камерата». 

Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. Трактат Никола Буало «Поэтическое искусство». 

Версаль «Зеркальная галерея». Дворцово-парковые комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер. 

Музыка французских клавесинистов.   

Художественная культура европейского Просвещения.  

Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени Дидро. Жан  

Жак Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство скульптуры ЭтьенаМориса 

Фальконе. Комическая опера Франции. Классика английской литературы – Даниель Дефо, 

Джонатана Свифта, Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в живописи. 

Просветительская литература Германии – Гете и Шиллер. «Венская классическая школа» - плеяда 

гениев музыкального искусства. Венские классики – Глюк, Гайдн, Моцарт. Бетховен.   

III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X-XVIII вв.)   

Художественная культура Киевской Руси.  

Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства, каноничность, 

символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные соборы. Мозаики и фрески. Знаменное 

пение – одноголосная музыка строгого, спокойного характера. Гудение или сопение – исполнение 

на музыкальных инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный образ Баяна. Литература Киевской 

Руси: «Слово о полку Игореве». Переводная литература.   
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Новгородская Русь.  

История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. Софийский собор в 

Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Иконопись и фрески. Монументальная 

живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. Музыкальное искусство – звучание колоколов.   

От раздробленных княжеств к Московской Руси.  

Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь. Основатель 

Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва – Третий Рим». Иконопись 

Андрея Рублева. Успенский собор Московского Кремля. Зодчество.  

Аристотель Фиораванти. Шатровое зодчество. Храм Василия Блаженного.   

Художественная культура XVII вв.  

«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум. Партесное пение – 

новый вид хорового церковного пения. Николай Павлович Дилецкий. Хоровой концерт. 

Появление театра. Годуновская школа иконописцев. Строгановская школа. Школа Оружейной 

палаты. Архитектура барокко. Портрет – новое явление художественного наследия «бунташного 

века».   

Русская художественная культура в эпоху Просвещения.  

«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. Растрелли. 

Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз Камерон. А. Матвеев. Иван 

Никитин – любимый художник Петра Великого. Иван Яковлевич Вишняков. Алексей Петрович 

Антропов. Гравюра. Исторический жанр в русской живописи. Федор Степанович Рокотов. Плеяда 

великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии.  

11 класс 

Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской культуре 

XIX-XX вв.  

I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала XX в.   

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.  

Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Английская «Озерная 

школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. Александр Дюма. Виктор Гюго. 

Оноре де Бальзак. Французская живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа.  

Франсиско Гойя.   

Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.  

Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский цирюльник». 

Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. Фортепианная музыка. 

Симфонические поэмы.  

Импрессионизм.  

Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. Камилл Писсарро. 

Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель.  

Экспрессионизм.  

Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг Тракль. 

Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан Берг.   

Мир реальности и мир «новой реальности».  

Мастера реализма – Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; Д.Р.  

Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. «Декаданс». Шарль  
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Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. Морис Метерлинк. Постимпрессионизм в 

живописи. Поль Сезан. Винсент ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри Матисс. Амадео Модильяни. 

Кубизм. Пабло Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан.  

Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали.   

II. Художественная культура России XIX – начала XX в.   

Фундамент национальной классики.  

Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С. Грибоедов. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь. «Солнце русской музыки» 0 Михаил 

Иванович Глинка. Александр Сергеевич Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин. 

Скульптура. Петр Карлович Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский. 

Василий Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском изобразительном 

искусстве – А.Г. Венецианов.   

Художественная культура России пореформенной эпохи.  

Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. Достоевский. 

Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной школы – В.Г. Перов. И.Н. Крамской. 

Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков. В.М. Васнецов. 

«Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб и 

древнерусское узорочье. Возведение Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон. Развитие 

искусства скульптуры. Претворение в музыке образа народа, его истории, его нравственных 

идеалов и духовных установок. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера 

«Борис Годунов».Н.А. Римский-Корсаков. Величайшее достижение русской и мировой 

художественной культуры – музыка П.И.  

Чайковского.   

Культура «серебряного века».  

«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма – «музыка в 

стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И. Иванов. Наследие классиков 

символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. Основоположник символистической живописи – 

М.А. Врубель. В.Э. Борисов-Мусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. 

Музыка А.Н. Скрябина.   

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников «Ослиный хвост». 

Футуризм.   

Неоклассицизм и поздний романтизм.  

Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. Адамович. 

Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов. Художественное объединение «русского 

духовного ренессанса» «Мир искусства». Творчество С.В. Рахманинова.   

III. Европа и Америка: художественная культура XX в.   

Литературная классика XX в.  

Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс. «Поток 

сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г. Лорка. Вторая половина 20 

века – постмодернистский период.   

Музыкальное искусство.  

Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф. «Шестерка» - 

объединение молодых композиторов во Франции. «Музыкальный авнгард». Серийная техника 
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композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые музыкальные 

жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда».   

Театр и киноискусство.  

«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости». «Театр 

смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. Развитие киноискусства. Ч.  

Чаплин. Ф.Феллини. Л. Висконти.   

Художественная культура Америки.  

Теодор Драйзер – «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй. Американская музыка. 

Регтайм – стиль фортепианной танцевальной музыки. Записи спиричуэл – духовные песни 

американских негров-христиан. Блюз. Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джордж Гершвин. 

Художник Рокуэлл Кент. Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г.  

Маркес.   

IV. Русская художественная культура XX в.   

Социалистический реализм.  

Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников революционной России. 

Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация пролетарских музыкантов.  

Национализация театров. Архитектура 30-х годов – структивизм и традиционализм.   

Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве.  

 Алесандр  Твардовский.  Рисунки  Кукрыниксов.  Живопись  военных  лет.  

«Лейтенантская проза». «Шестидесятники». Мемориальные комплексы.   

Художественная культура последних десятилетий XX в.  

Е. Евтушенко. А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. Высоцкий. 

Лирические мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. Рубцов. «Русская тема». И. 

Глазунов. Г. Свиридович. А. Солженицын. А.Вампилов. Русский постмодернизм. И.Бродский. 

исполнительская культура. Молодежные массовые жанры.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

К личностным результатам относятся:  

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской культуре 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения культурного развития России; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 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 природному и культурологическому наследию, памятникам, 

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

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
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судьбу; 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;  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; в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из произведений искусства); 

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;  в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

мировой художественной культуры 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; в 

сфере экологического воспитания: осмысление исторического и культурного 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;  в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития искусства, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения искусства как отражения 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 развития искусства, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере искусства.  

Изучение мировой художественной культуры способствует также развитию 

эмоционального интеллекта обучающихся, в том числе самосознания (включая способность 

осознавать на примерах произведений искусства 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 
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возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения).  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения МХК выражаются в следующих качествах и 

действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

владение базовыми логическими действиями: 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; владение базовыми 

исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор материала из сферы искусства; владеть навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта; в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами искусствоведческого познания; систематизировать и обобщать факты о 

произведениях искусства (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений в произведениях искусства; раскрывать причинно-следственные связи 

событий прошлого и настоящего через произведения мировой художественной культуры; 

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;  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной искусствоведческой 

информации (учебники, музейные экспозиции, научно-популярная литература, интернет-ресурсы 

и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников информации об искусстве; 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. В сфере 

универсальных коммуникативных действий: общение: представлять особенности взаимодействия 

людей в исторических обществах и современном мире через различные произведения искусства; 

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;  осуществление 

совместной деятельности: осознавать на основе примеров из сферы искусства значение 
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совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по МХК, 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.  

В сфере универсальных регулятивных 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, 

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 

Предметными результатами программы по учебному предмету МХК являются:   

систематизация знаний о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории,   

формирование целостного представление о мировой художественной культуре, логике ее 

развития в исторической перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека.   

формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в  

исторической, человеческой цивилизации;  осознание роли и места Человека в художественной 

культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического 

идеала в лучших произведениях мирового искусства;  постижение системы знаний о единстве, 

многообразии и национальной  

самобытности культур различных народов мира;  знакомство с классификацией искусств, 

постижение общих закономерностей  

создания художественного образа во всех его видах;  интерпретация видов искусства с учётом 

особенностей их художественного языка,  

создание целостной картины их взаимодействия.  

10 класс 

формирование целостного представление об истоках возникновения искусства,  

письменности; умение  определять  зависимость  между  архитектурными 

 сооружениями  и  

мифологическими представлениями древних египтян; умение определять зависимость между 

особенностями различных видов искусства и  

мифологическими представлениями человека; умение определять стилевые особенности 

древнеегипетской архитектуры; умение проводить сравнительный анализ произведений 

архитектуры Мезоамерики  
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и Древнего Египта; умение устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую 

цепь  

рассуждений и доказательств по проблеме возникновения искусства; умение высказывать 

собственное мнение о художественных достоинствах  

отдельных произведений изобразительного искусства Древней Греции; умение высказывать 

собственное мнение о художественных достоинствах  

произведений эгейского искусства; умение исследовать истоки театрального искусства Древней 

Греции; умение описывать шедевры древнеримской архитектуры с учетом их  

художественной ценности и влияния на дальнейшее развитие мирового зодчества; умение 

описывать шедевры скульптуры и вазописи;  

умение определять зависимость между реалиями театрального и музыкального  

искусства и мифологическими представлениями; умение оценивать шедевры древнегреческой 

архитектуры в единстве содержания и  

формы; умение применять специальную терминологию при анализе и описании памятников  

древнегреческой архитектуры; умение проводить сравнительный анализ античной пластики со 

скульптурными  

произведениями Древнего Египта; умение проводить сравнительный анализ архитектурных 

сооружений Древней  

Греции и Древнего Рима, выявлять общее и различия; умение проводить сравнительный анализ 

произведений изобразительного искусства  

древнегреческих и древнеримских мастеров; умение проводить сравнительный анализ фресковых 

композиций Кносского дворца  

и произведений древнеегипетского искусства; умение составлять словарь музыкальных понятий и 

терминов, восходящих к эпохе Античности;  

составлять словарь основных понятий ордерной системы;  

умение анализировать причины художественного подъема эпохи византийского  

искусства; умение выявлять стилевые особенности живописи Дионисия; умение выявлять 

характерные особенности византийской архитектуры; умение выявлять характерные особенности 

и оценивать значение новгородской архитектуры; умение исследовать истоки русской 

художественной культуры;  

мение исследовать причины выдвижения на первый план скульптуры как  

основного вида изобразительного искусства готики; умение исследовать эволюцию 

художественных образов в романской и готической  

архитектуре; умение комментировать существующие точки зрения на проблемы развития 

искусства мозаики, сравнивать художественную манеру их исполнения с мозаиками  

Древнего Рима; умение описывать наиболее значительные памятники изобразительного искусства  

эпохи Киевской Руси; умение описывать памятники византийской иконописи, узнавать об их 

дальнейшей  

судьбе; умение определять основные сюжеты и техники исполнения монументальной  

живописи Софийского собора в Киеве; умение ориентироваться в основных тенденциях развития 

архитектуры и  

изобразительного искусства периода утверждения государственности; умение оценивать вклад 

Феофана Грека в мировое и отечественное искусство; умение оценивать произведения 

искусства Великого Новгорода в единстве  

содержания и формы; умение проводить сравнительный анализ архитектурного облика Софийских  
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соборов в Константинополе, Киеве и Великом Новгороде; умение проводить сравнительный 

анализ византийской мозаики с фреской Феофана  

Грека на один и тот же библейский сюжет; умение проводить сравнительный анализ готического и 

романского соборов; умение проводить сравнительный анализ конструкций базилик и 

крестово- 

купольных сооружений; умение проводить сравнительный анализ Успенских соборов во 

Владимире и в  

Московском Кремле; умение слушать древнерусские церковные песнопения и светскую музыку,  

определять ее существенные признаки и художественные приемы; умение соотносить основные 

исторические события эпохи Киевской Руси с  

выдающимися памятниками художественной культуры того времени; умение составлять словарь 

музыкальных и театральных понятий и терминов,  

восходящих к эпохе Средневековья; умение составлять словарь понятий и терминов, восходящих 

к романской и  

готической архитектуре; умение указывать причины консолидирующей роли Москвы в развитии  

отечественной культуры; умение устанавливать связи между культурой Византии и античным 

искусством; умение объяснять роль знака, символа, мифа в произведениях индийской  

архитектуры; умение слушать индийскую музыку и смотреть народные классические танцы; 

умение находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции  

произведения искусства по теме «Образ Индии в творчестве русских деятелей культуры»; 

проводить сравнительный анализ произведений китайского зодчества и  

выявлять его стилевые особенности;  

 умение  анализировать  причины  распространения  стиля  шинуазри  в  

западноевропейском и отечественном искусстве XVI —XIX вв.; умение определять существенные 

признаки и описывать национальное своеобразие  

японского искусства; умение указывать причины своеобразного художественного развития 

японского  

искусства и его влияния на культуру других стран; умение различать основные типы 

архитектурных сооружений Японии; умение воспринимать и оценивать шедевры 

архитектуры ислама в единстве формы  

и содержания; умение определять интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

эпохи Возрождения.  

11 класс 

умение определять существенные признаки стиля барокко и соотносить его с  

определенной исторической эпохой; умение находить ассоциативные связи между 

художественными образами барокко,  

представленными в различных видах искусства; умение характеризовать основные черты, 

образы и темы искусства барокко; умение указывать причины кризиса идеалов 

эпохи Возрождения;  

умение систематизировать и обобщать полученные знания о путях развития и  

художественных принципах барочной архитектуры; умение проводить сравнительный анализ 

архитектурных сооружений барокко с  

произведениями предшествующих эпох; умение исследовать причины выдвижения архитектуры 

на роль ведущего вида  
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искусства в XVII в.; умение рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных 

архитекторах  

эпохи барокко; умение сопоставлять художественно-образное содержание произведений Рубенса 

и  

определять их эстетическую, духовную и художественную ценность; умение проводить 

сравнительный анализ произведений Позднего Возрождения с  

творениями мастеров барокко; умение оценивать своеобразие творческой манеры голландских 

художников XVII в.  

в сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; умение проводить 

сравнительный анализ произведений Рембрандта, созданных в  

разные периоды, с произведениями других авторов, работавших в том же жанре; умение 

исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной  

культуре XVII-XVIII вв.; умение определять существенные признаки стилей классицизма и 

рококо,  

исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной культуре XVII- 

XVIII вв.; умение выявлять способы и средства выражения общественных идей и эстетических 

идеалов эпохи в процессе анализа произведений искусства классицизма, рококо и 

сентиментализма; умение находить ассоциативные связи и различия между художественными  

образами классицизма, барокко и рококо, представленными в различных видах искусства; умение 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства классицизма,  

рококо и сентиментализма; умение систематизировать и обобщать полученные знания об 

основных стилях и  

течениях искусства XVII-XVIII вв.;   

проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений классицизма и  

барокко; умение описывать и анализировать памятники архитектуры классицизма в единстве  

формы и содержания; умение рассказывать о выдающихся западноевропейских деятелях 

архитектуры эпохи классицизма;  

умение выявлять исторические предпосылки возникновения стиля ампир в  

западноевропейском искусстве; умение устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями архитектуры  

классицизма и их живописной интерпретацией в творчестве А.Н. Бенуа; умение определять 

эстетическое, духовное содержание и выражение общественных  

идей в произведениях изобразительного искусства классицизма; умение выявлять своеобразие 

творческой манеры художников классицизма и рококо  

в сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; умение проводить 

сравнительный анализ произведений мастеров «галантного  

жанра» (А. Ватто и Ф. Буше); умение выделять и характеризовать важнейшие понятия, законы и 

теории  

изобразительного искусства классицизма (на примере творчества Н. Пуссена); умение слушать 

музыку композиторов Венской классической школы и определять  

характерные признаки и приемы развития художественных образов; умение исследовать причины 

особой популярности творчества Моцарта и Бетховена  

в музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; умение проводить сравнительный анализ архитектурных 

ансамблей собора Святого  
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Петра в Риме и Казанского собора в Санкт-Петербурге; умение выявлять особенности 

художественной манеры и оценивать творчество  

отдельных художников; умение проводить сравнительный анализ скульптурных портретов, 

выполненных  

разными мастерами одной эпохи; умение исследовать традиции европейской пластики и 

национальное содержание в  

творчестве мастеров отечественной скульптуры;  умение анализировать эстетическое, духовное 

содержание и выражение  

общественных идей в произведениях изобразительного искусства Ж. Л. Давида; умение проводить 

сравнительный анализ живописных произведений К. П. Брюллова  

и картин западноевропейских мастеров; умение сопоставлять художественно-образное 

содержание произведений К. П.  

Брюллова и А. А. Иванова; умение определять существенные признаки романтизма и соотносить 

его с  

конкретной исторической эпохой; умение находить ассоциативные связи между художественными 

образами  

романтизма, представленными в различных видах искусства; умение характеризовать основные 

черты, образы и темы искусства романтизма; умение анализировать и обобщать 

многообразие связей литературы романтизма и  

произведений изобразительного искусства (на примере творчества Дж. Байрона); умение выявлять 

особенности русского портрета XVIII в. в творчестве О.  

Кипренского; умение различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки  

романтизма; умение определять характерные признаки и приемы развития художественных  

образов в произведениях М. И. Глинки;  умение определять существенные признаки реализма и 

соотносить его с конкретной  

исторической эпохой;  

выявлять способы и средства выражения общественных идей и эстетических  

идеалов эпохи реализма в процессе анализа произведений искусства; умение характеризовать 

основные черты, образы и темы искусства реализма; умение исследовать причины 

преодоления традиций академической живописи и  

новаторский характер творчества Г. Курбе; умение проводить сравнительный анализ 

произведений художников реализма и  

романтизма; умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации о графическом  

творчестве О. Домье, выявлять актуальность его политической и бытовой сатиры;  умение 

выявлять своеобразие творческой манеры русских художников- 

передвижников по сравнению с современниками и деятелями предшествующих эпох; умение 

сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина, посвященные  

определенной тематике, но созданные в разные периоды творчества; умение выявлять своеобразие 

творческой манеры В. И. Сурикова по сравнению с  

современниками и деятелями предшествующих эпох; умение сравнивать, сопоставлять 

произведения И. Е. Репина и В. И. Сурикова на основе общности тематики и художественного 

мастерства, отношения к истории, государственной власти и народу; умение различать 

интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки  

композиторов «Могучей кучки»; умение перечислять существенные признаки импрессионизма и 

соотносить его с  
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определенной исторической эпохой; умение определять эстетическую, духовную и 

художественную ценность искусства  

художников-импрессионистов; умение находить ассоциативные связи между художественными 

образами  

импрессионизма, представленными в различных видах искусства; умение знакомиться с лучшими 

зарубежными и отечественными коллекциями  

произведений художников-импрессионистов; умение проводить сравнительный анализ 

архитектурных сооружений модерна с произведениями предшествующих эпох; умение 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства символизма; находить 

ассоциативные связи между художественными образами символизма,  

представленными в различных видах искусства; умение исследовать проблемы «музыкальности» 

живописи М. А. Врубеля и  

«живописности» музыки А. Н. Скрябина; умение исследовать причины неослабевающего интереса 

к творчеству мастеров  

изобразительного искусства модерна; умение сопоставлять и анализировать произведения С. Дали 

с творчеством И. Босха  

и Эль Греко (А. Матисса и П. Пикассо); умение различать характерные особенности 

индивидуального авторского стиля  

художников русского авангарда; умение находить ассоциативные связи между музыкой и 

живописными  

произведениями В. В. Кандинского; умение исследовать влияние древнерусской иконописи на 

творчество П. Н.  

Филонова; умение  сопоставлять  художественно-образное  содержание  произведений  

изобразительного искусства советского периода и последних десятилетий; умение давать оценку 

роли отечественного изобразительного искусства в мировом  

культурно-историческом процессе; умение исследовать проблему новизны архитектурных 

решений О. Нимейера и  

отказа от классических традиций;  

           исследовать причины реформирования русского театра на рубеже XIX-XX вв.;  

умение исследовать основные художественные открытия С. М. Эйзенштейна; умение 

прослеживать эволюцию и особенности творческого метода Ч. С. Чаплина; умение 

исследовать традиции Ч. С. Чаплина в современном кинематографе; умение воспринимать 

и оценивать режиссерские работы Ф. Феллини в единстве  

формы и содержания; умение сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров 

и  

стилей, устанавливать их авторство; умение слушать русскую музыку композиторов XX в. и 

определять характерные  

признаки и приемы развития художественных образов;  умение изучать специфику современной 

популярной зарубежной музыки,  

высказывать собственное мнение о ее художественной ценности; умение 

сравнивать образцы легкой и серьезной музыки.  

 

 

Тематическое планирование 
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10 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов  Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы    

Всег

о  

Контрол

работы  

Практические 

работы  

1.  Художественная культура  
Древнего и средневекового Востока  

12    3  

 Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f413b38 

  

  

  

2.  Художественная культура Европы: 

становление христианской традиции  
17  1  3  

3.  Духовно-нравственные основы русс 

кой художественной культуры: у исто 

ков национальных традиций (10-18 вв.)  

8    1  

4.  Русская художественная культура  31  1  5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

68  2  12  

11 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  
 Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
Всего  Конт 

работы  
Практические 

работы  

1.   Основные течения в европейской ху 

дожественной культуре 19-нач. 20 в.  

20  1  3  Библиот

ека ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f413b38 

2.  Художественная культура России 19-

нач. 20в.  
26  1  4  

3.  Европа и Америка: художественная 

культура ХХ в.  

6    1  

4.  Русская художественная культура ХХ 

века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам  

16  1  5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

68  3  13   

 2.1.17 Разговоры о важном 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

   Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов федеральных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение 

и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Педагог помогает обучающемуся: 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
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• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

2 . Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» . 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 

№ 70034). 

5. ПисьмоМинистерства просвещения Российской Федерации 

от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических рекомендацийпо проведению цикла 

внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

 Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" является частью содержания 

внеурочной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 
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воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. 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 чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся 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 реализации содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается 

и уровень развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 

статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к занятию 

учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к 

нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – 

мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, 

оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

Содержание занятий курса. 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет 

её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит 

от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность 

найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, 

где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 
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Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником достоверной 

информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и 

не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с 

большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 

железные дороги вносят огромный вклад в развитие экономики страны. Железнодорожный 

транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и 

круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а 

профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей 

страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское 

хозяйство – это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание 

истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – 

одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая 

грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина 

страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая 

семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями 
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разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, 

вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим 

вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в 

общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-

матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из 

истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров 

как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и 

ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО 

– защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от 

древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до 

закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. 

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. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные источники 

формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печатных 

средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны школьные 

газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие 
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годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. 

Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и 

технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. 

БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная 

поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и 

опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким 

кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к 

управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики России? 

Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для развития страны? 

Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера 

бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего страны и её 

технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект 

– стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень 

ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника 

Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита 

Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. 

Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, 

развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности 

и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье 

нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, 

спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в 

России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и 

традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и 

современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для 

творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль 

музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 
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наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и 

другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает 

её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла 

наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это 

результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской 

науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. 

Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей 

(труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, 

когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память 

о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе 

делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном 

движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры 

для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан 

страны. 

 В заключительной части подводятся итоги занятия. 
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2.1.15.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы; готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её 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, осознания ценности научного познания, а 

также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: владеть 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; проявлять готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владеть 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уметь 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 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; 

определять назначение и функции различных социальных институтов.  

 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владеть языковыми 

средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства.  

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

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; самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; владеть 
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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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

Русский язык и литература: формирование понятий о нормах русского литературного языка 

и развитие умения применять знания 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 нём 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 культуры; формирование представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; формирование 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 своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях.  

Иностранный язык: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; развитие умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Информатика: формирование представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; формирование базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. 

История: формирование представлений о современной исторической науке, её 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; формирование 

умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; развитие умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание: овладение знаниями 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; формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; формирование представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; развитие навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа 
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для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

География: формирование представлений о современной географической науке, её участии 

в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; формирование 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, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; формирование представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; формирование собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
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3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Кол-во 

час 

 

Основное содержание 

 

виды 

деятельн

ости  

Цифровые 

ресурсы  

 

1 
Образ будущего. Ко 

Дню знаний 

 

1  

Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление 

движения, позитивный образ будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего 

страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны 

зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – 

фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё 

место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – 

страна возможностей, где каждый может реализовать свои 

способности и внести вклад в будущее страны. 

сценарий 

https://razgovo

r.edsoo.ru/ 

2 

Век информации. 120 

лет. 

Информационно му 

агентству России 

ТАСС 

 

1  

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло 

названия, но всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век 

информации крайне важен навык критического мышления. 

Б

еседа с 

обучающ

имися 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, 

распознавать фейки и не распространять их. 

3 Дорогами России 
 

1  

«Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские 

и транспортные перевозки. Российские железные дороги вносят 

огромный вклад в развитие экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный 

для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы стратегически важно для 

будущего страны, а профессии в этих направлениях очень 

перспективны и востребованы. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

4 Путь зерна 
 

1  

Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой 

является производство продуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую миссию по 

обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности 

позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения 

планеты. Сельское хозяйство – это отрасль, которая объединила 

в себе традиции нашего народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, цифровыми 

устройствами. Разноплановость и востребованность 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

5 День учителя 
 

1  

Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. В разные исторические 

времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает 

влияние на развитие образования членов общества. Учитель – 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. 

концер

т 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

6 Легенды о России 
 

1  

Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение 

исторической памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой 

истории – одна из стратегий информационной войны против 

нашей страны. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

7 
Что значит быть 

взрослым? 

 

1  

Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение принимать решения и 

осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества – основа взрослого 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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человека. Финансовая самостоятельность и финансовая 

грамотность. 

8 
Как создать крепкую 

семью. День отца 

 

1  

Семья как ценность для каждого гражданина страны. Знания и 

навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему 

важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные 

ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к 

старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

9 

Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного единства 

 

1  

Гостеприимство – качество, объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России – это знакомство с 

культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой 

которого являются поездки туристов по стране с целью 

знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

10 
Твой вклад в общее 

дело 

 

1  

Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, 

вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни 

одно государство не может обойтись без налогов, это основа 

Беседа 

с 

обучаю

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим 

вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. 

Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

щимися 

11 
С заботой к себе и 

окружающим 

 

1  

Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Добрые дела граждан России: благотворительность и 

пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об 

окружающих. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

12 День матери 
 

1  

Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-

героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство 

как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита 

материнства на государственном уровне. 

концер

т 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

13 
Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

 

1  

Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

14 
День Героев 

Отечества 

 

1  

Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей 

страны. 

спекта

кль 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

15 Как пишут законы? 
 

1  

Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в 

России. От инициативы людей до закона: как появляется закон? 

Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

16 
Одна страна – одни 

традиции 

 

1  

Новогодние традиции, объединяющие все народы России. 

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. О чём люди 

мечтают в Новый год. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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17 
День российской 

печати 

 

1  

Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто 

в той или иной степени связан с печатью. Российские традиции 

издательского дела, история праздника. Информационные 

источники формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. 

Зачем нужны школьные газеты? Школьные средства массовой 

информации 

стенгаз

ета 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

18 День студента 
 

1  

День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это 

путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? Студенчество и 

технологический прорыв. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

19 

БРИКС (тема о 

международных 

отношениях) 

 

1  

Роль нашей страны в современном мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать 

торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение 

российской культуры для всего мира. 

20 

Бизнес и 

технологическое 

предпринимательст

во 

 

1  

Экономика: от структуры хозяйства к управленческим 

решениям. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в 

основе которой лежит работа с цифровыми технологиями. 

Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. 

Технологическое предпринимательство как особая сфера 

бизнеса. Значимость технологического предпринимательства 

для будущего страны и её технологического суверенитета. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

21 

Искусственный 

интеллект и 

человек. Стратегия 

взаимодействия 

 

1  

Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и 

повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и 

критическим мышлением. Степень ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

22 

Что значит служить 

Отечеству? 280 лет 

со дня рождения Ф. 

 

1  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – 

обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

Беседа 

с 

обучаю

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Ушакова любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-

летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

щимися 

23 
Арктика – территория 

развития 

 

1  

Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему 

для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база 

России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой 

лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие 

Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

24 
Международный 

женский день 

 

1  

Международный женский день – праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие 

Россию. 

концер

т 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

25 
Массовый спорт в 

России 

 

1  

Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье 

нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, 

забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть 

жизни современного человека. Условия развития массового 

спорта в России. 

соревн

ования 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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26 

День воссоединения 

Крыма и Севасто 

поля с Россией. 100-

летие Артека 

 

1  

История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный 

комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

27 

Служение 

творчеством. Зачем 

людям искусство? 

185 лет со дня 

рождения П.И. 

Чайковского 

 

1  

Искусство – это способ общения и диалога между 

поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: 

музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия 

– страна с богатым культурным наследием, страна великих 

композиторов, писателей, художников, признанных во всём 

мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися, 

поход в 

театр 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

28 

Моя малая Родина 

(региональный и 

местный 

компонент) 

 

1  

Россия – великая и уникальная страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими природными, экономическими 

и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, заботится о процветании своей 

страны, уважает её историю и культуру. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

29 
Герои космической 

отрасли 

 

1  

Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. 

Полёты в космос – это результат огромного труда большого 

фильм 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического 

пространства. В условиях невесомости космонавты проводят 

сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых 

технологий. 

30 
Гражданская авиация 

России 

 

1  

Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как 

мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история 

развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

31 Медицина России 
 

1  

Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в 

области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требующее 

не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России. 

Встреч

а с 

родител

ями 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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32 
Что такое успех? (ко 

Дню труда) 

 

1  

Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек 

должен иметь знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. 

Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Беседа 

с 

обучаю

щимися 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

33 

80-летие Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

1  

День Победы – священная дата, память о которой передаётся от 

поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно 

помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших 

тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 

спекта

кль 

https://

razgovor.edsoo.

ru/ 

34 

Жизнь в 

Движении 

 

1 

19 мая–День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и 

объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций находят друзей, вместе 

делают полезные дела и ощущают себя частью большого 

коллектива. Участие в общественном движении детейи молодежи, 

знакомство с различными проектами. 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34    

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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№

 

п/п 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количес

тво 

часов  

 

Основное содержание 

 

Основные 

виды 

деятельнос

ти  

 

Цифровые 

ресурсы  

 

1 

Образ 

будущего. Ко 

Дню знаний 

 

1  

Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего 

задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. 

Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. 

Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это 

возможность найти своё место в обществе и быть 

полезным людям и стране. Россия – страна 

возможностей, где каждый может реализовать свои 

способности и внести вклад в будущее страны. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2 

Век 

информации. 

120 лет. 

Информацио

нному 

агентству 

 

1  

Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна 

из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть 

источником достоверной информации о России для всего 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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России ТАСС мира. В век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать 

фейки и не распространять их. 

3 
Дорогами 

России 

 

1  

«Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские и транспортные 

перевозки. Российские железные дороги вносят 

огромный вклад в развитие экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и 

круглогодичный. Развитие транспортной сферы 

стратегически важно для будущего страны, а профессии в 

этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

4 Путь зерна 
 

1  

Российское сельское хозяйство – ключевая 

отрасль промышленности нашей страны, главной 

задачей которой является производство продуктов 

питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Сельское хозяйство – это отрасль, которая объединила в 

себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и 

востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность 

отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

5 
День 

учителя 

 

1  

Учитель – одна из важнейших в обществе 

профессий. Назначение учителя – социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, 

социально значим, оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. Учитель – советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

6 
Легенды о 

России 

 

1  

Любовь к Родине, патриотизм – качества 

гражданина России. Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение исторической памяти – 

основа мировоззренческого суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России в мировой истории – одна 

из стратегий информационной войны против нашей 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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страны. 

7 

Что значит 

быть 

взрослым? 

 

1  

Быть взрослым – это нести ответственность за 

себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная 

позиция, созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их значение, жить в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Финансовая 

самостоятельность и финансовая грамотность. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

8 

Как создать 

крепкую 

семью. День 

отца 

 

1  

Семья как ценность для каждого гражданина 

страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи 

в будущем. Почему важна крепкая семья? 

Преемственность поколений: семейные ценности и 

традиции (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение 

к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

9 

Гостеприим

ная Россия. 

Ко Дню 

 

1  

Гостеприимство – качество, объединяющее все 

народы России. Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов России. Путешествие по 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 
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народного 

единства 

России – это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм – 

это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с 

особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

1

0 

Твой вклад в 

общее дело 

 

1  

Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие 

государства и общества. Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом 

мы создаём будущее страны, процветание России. Каким 

будет мой личный вклад в общее дело? 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

1

1 

С заботой к 

себе и 

окружающим 

 

1  

Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: 

благотворительность и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы об окружающих. Здоровый образ 

жизни как забота о себе и об окружающих. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

1

2 
День матери 

 

1  

Мать, мама – главные в жизни человека слова. 

Мать – хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. У России женское лицо, образ 

концерт 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
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«Родины-матери». Материнство – это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из 

истории и современной жизни. «Мать-героиня» – 

высшее звание Российской Федерации. Материнство как 

особая миссия. Роль материнства в будущем страны. 

Защита материнства на государственном уровне. 

1

3 

Миссия-

милосердие 

(ко Дню 

волонтёра) 

 

1  

Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как 

социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие 

и забота – качества волонтёров. Направления 

волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, 

медицинское, цифровое и т. д. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

1

4 

День Героев 

Отечества 

 

1  

Герои Отечества – это самоотверженные и 

мужественные люди, которые любят свою Родину и 

трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здоровья, спасающего 

других: смелость и отвага, самопожертвование и 

ответственность за судьбу других. Проявление уважения 

к героям, стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей 

спектакль 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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страны. 

1

5 

Как пишут 

законы? 

 

1  

Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времён до наших дней. 

Законодательная власть в России. От инициативы людей 

до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от 

проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие 

молодёжи в законотворческом процессе. 

диспут 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

1

6 

Одна страна 

– одни 

традиции 

 

1  

Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. 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. О чём люди 

мечтают в Новый год. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

1

7 

День 

российской 

печати 

 

1  

Праздник посвящён работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с 

печатью. Российские традиции издательского дела, 

история праздника. Информационные источники 

формируют общественное мнение. Профессиональная 

этика журналиста. Издание печатных средств 

стенгазета 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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информации – коллективный труд людей многих 

профессий. Зачем нужны школьные газеты? Школьные 

средства массовой информации 

1

8 

День 

студента 

 

1  

День российского студенчества: история 

праздника и его традиции. История основания 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению 

профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? Студенчество и 

технологический прорыв. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

1

9 

БРИКС (тема 

о 

международ

ных 

отношениях) 

 

1  

Роль нашей страны в современном мире. БРИКС 

– символ многополярности мира. Единство и 

многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка 

помогает государствам развивать торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и опытом в различных сферах 

жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение 

российской культуры для всего мира. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2

0 

Бизнес и 

технологичес

 

1  

Экономика: от структуры хозяйства к 

управленческим решениям. Что сегодня делается для 

Встреча с 

родителям

http

s://razgovor.

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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кое 

предприним

ательство 

успешного развития экономики России? Цифровая 

экономика – это деятельность, в основе которой лежит 

работа с цифровыми технологиями. Какое значение 

имеет использование цифровой экономики для развития 

страны? Механизмы цифровой экономики. 

Технологическое предпринимательство как особая сфера 

бизнеса. Значимость технологического 

предпринимательства для будущего страны и её 

технологического суверенитета. 

и edsoo.ru/ 

2

1 

Искусственн

ый интеллект 

и человек. 

Стратегия 

взаимодейст

вия 

 

1  

Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – 

помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и 

критическим мышлением. Степень ответственности тех, 

кто обучает ИИ. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2

2 

Что значит 

служить 

Отечеству? 

280 лет со 

 

1  

День защитника Отечества: исторические традиции. 

Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита 

Оте чества – обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
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дня 

рождения Ф. 

Ушакова 

Честь и воин ский долг. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

2

3 

Арктика – 

территория 

развития 

 

1  

Арктика – стратегическая территория развития 

страны. Почему для России важно осваивать Арктику? 

Артика – ресурсная база России. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер 

атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие 

Северного морского пути. Знакомство с проектами 

развития Арктики. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2

4 

Междунаро

дный 

женский 

день 

 

1  

Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в 

современном обществе – труженица, мать, воспитатель 

детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию. 

концерт 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2

5 

Массовый 

спорт в 

России 

 

1  

Развитие массового спорта – вклад в 

благополучие и здоровье нации, будущие поколения 

страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового 

соревнова

ния 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
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спорта в России. 

2

6 

День воссоеди 

нения Крыма и 

Севастополя с 

Россией. 100-

летие Артека 

 

1  

История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – 

это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, 

работающих круглый год. Артек – пространство для 

творчества, саморазвития и самореализации. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2

7 

Служение тво 

рчеством. За 

чем людям ис 

кусство? 185 

лет со дня рож 

дения П.И. 

Чайковского 

 

1  

Искусство – это способ общения и диалога 

между поколениями и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и 

понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 

наследием, страна великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём мире. Произведения 

П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

2

8 

Моя малая 

Родина 

(региональн

ый и 

местный 

компонент) 

 

1  

Россия – великая и уникальная страна, каждый 

из её регионов прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот 

честно трудится, заботится о процветании своей страны, 

уважает её историю и культуру. 

экскурсия 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
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2

9 

Герои 

космической 

отрасли 

 

1  

Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии 

космической отрасли. Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили первенство нашей 

Родины в освоении космического пространства. В 

условиях невесомости космонавты проводят сложные 

научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании 

новых технологий. 

фильм 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

3

0 

Гражданская 

авиация 

России 

 

1  

Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь 

человека. Легендарная история развития российской 

гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-испытателей первых российских 

самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

3

1 

Медицина 

России 

 

1  

Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. Достижения российской 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 
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медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не 

просто профессия, это настоящее призвание, требующее 

не только знаний, но и человеческого сочувствия, 

служения обществу. Волонтёры-медики. 

Преемственность поколений и профессия человека: 

семейные династии врачей России. 

3

2 

Что такое 

успех? (ко 

Дню труда) 

 

1  

Труд – основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд 

и трудно – однокоренные слова), находить пути их 

преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, 

нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту? 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

3

3 

80-летие 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне 

 

1  

День Победы – священная дата, память о которой 

передаётся от поколения к поколению. Историческая 

память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и 

чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, 

спектакль 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 
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которые нельзя забывать. 

3

4 

Жизнь в 

Движении 

 

1 

19 мая–День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли 

и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных 

организаций находят друзей, вместе делают полезные 

дела и ощущают себя частью большого коллектива. 

Участие в общественном движении детейи молодежи, 

знакомство с различными проектами. 

Беседа с 

обучающи

мися 

http

s://razgovor.

edsoo.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34   

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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2.1.18. Россия – мои горизонты 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее – 

Программа) составлена на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской̆ Федерации»,  

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  

приказа инистерства просвещения  Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287»  

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675),  

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  

(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034),  

Федеральной образовательной программы основного  

общего образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,  

Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 

СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371,  

Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования  

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от  

25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),  

– Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05).  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из направлений является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 
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реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».  

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 10-11 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).  

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 

2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении   методических рекомендаций» об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС ООО внеурочная 

деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в 

том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации,   профессиональными   навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с 

системой высшего и среднего профессионального образования в стране; создание условий для 

развития универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
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условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности.  

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в 

неделю (34 часа в учебный год).  

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-

активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного        и        

диагностико-консультативного   подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению.  

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом   

имеющихся   потребностей   в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему 

мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.  

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения.  
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Настоящая Программа является частью образовательной программы среднего общего 

образования и состоит из: планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

содержания курса внеурочной деятельности, тематического планирования.  

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся с 6 по 11 классы. Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).  

 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей 

экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, 

диагностика способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, 

моделирующих онлайн-профпроб в контентно- информационный комплекс «Конструктор 

будущего» на базе Платформы.  

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на 

усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность 

обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, 

коммуникативные деловые игры; консультации педагога и психолога; конкурсы 

профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и 

др.); занятия «Шоу профессий».  

Программа для каждого класса реализуется в течение одного учебного года  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час)  
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Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура 

труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные 

цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, 

востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и достижениях страны в 

следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные 

технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и 

логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы.  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час)  

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех 

базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе:  

«ХОЧУ» – ваши интересы;  

«МОГУ» – ваши способности;  

«БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. Информирование 

обучающихся о профессиях с постепенным расширением  

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование системного 

представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности, например, как различные 

качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных профессиональных 

направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои 
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интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и 

увлечений.  

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности:  

естественно-научное направление;  

инженерно-техническое направление;  

информационно-технологическое направление;  

оборонно-спортивное направление;  

производственно-технологическое направление;  

социально-гуманитарное направление; – финансово-экономическое направление; – 

творческое направление.  

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 

специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора.  

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора 

профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о 

выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 
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самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития. 

Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 

образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути.  

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 

час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль»  

 Профориентационная  диагностика  обучающихся  на  интернет- 

платформе profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 

профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 

10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По 

итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате).  

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 

час)  

Для  обучающихся-участников  проекта  «Билет  в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7. 
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Профориентационная  диагностика  обучающихся  на  интернетплатформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, 

время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)  

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора 

профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся 

читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при 

подборе профессионального образования.  

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час)  



456 

 

 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть  

1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение,  

судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1).  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в 
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технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы 

займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия 

предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная промышленность.  

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 

час)  

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения). Профориентационная 

диагностика обучающихся на интернетплатформе https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных 

участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе 

профориентационной работы.  

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. В 10-11 классах методика направлена на оценку 

ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к 

профессиональному самоопределению.   

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с 

помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» 

на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
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Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая  

промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов 

и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, 

направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей.  

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билетв будущее» по профессиям на  

выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  
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Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. – Практическое выполнение 

задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в 

области цифровой экономики и смежных отраслей.  

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайнпроба на платформе проекта  

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
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Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. – Практическое выполнение 

задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час)  

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час)  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в 

технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы 

займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия 

предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.  

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 

час)  
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 Для  обучающихся-участников  проекта  «Билет  в  

будущее» доступна профориентационная   диагностика   №   3    «Мои    таланты»    

(обязательна для проведения).  

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей 

и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 

образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в 

сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика 

возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для 

пользователя. Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно 

дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» 

(проводится по желанию обучающихся).  

Дополнительное  тестирование  увеличивает  точность  и  полноту 

рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних 

условиях. Для тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или 

ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается использование мобильных 

устройств.  

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела»  

(машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)  
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Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного 

на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  
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Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)  

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданских государственных служащих в различных органах государственного управления, 

узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях 

трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях 

и ограничениях работы в государственных структурах.  

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайнпроба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 
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профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)  

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов 

и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для 

достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие 

социальнопсихологических качеств личности.  

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная:  

узнаю о достижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный 

комплекс) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 
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Информирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского 

хозяйства и смежных отраслей.  

 Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) 

(1 час)  
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Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  
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Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)  

  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей.  

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества»   

(моделирующая    онлайн-проба   на   платформе   проекта   «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор  

благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба в 
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социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 

направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 
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(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии»  

(часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 

мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог.  

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии»  

(часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 
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мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар.  

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее». Знакомство с 

профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 

Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с 

личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе 

жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, 

медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.  

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям:  

серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  

серия: мастер-пожарный специализированной пожарноспасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене.  

серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных 

технологий (НИЦ  
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«Курчатовский институт»).  

серия:  мастер  участка  компании  «ОДК- 

Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-

нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).  

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)  

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями 

разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и 

искусство.  

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям:  

серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог.  

серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  

серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.  
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Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложенийсимуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), 

направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  
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Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайнпроб (моделирующая профессиональная проба) как 

практикоориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  
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Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний,  

получение цифрового артефакта).  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:  

Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

Практическое выполнение задания.  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее –  

Моя страна» (1 час)  
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Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и 

требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование 

представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

1.1. Личностные результаты  

В сфере гражданского воспитания:  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества.  

В сфере патриотического воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях и труде;  
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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 сфере духовно-нравственного воспитания:  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности.  

В сфере эстетического воспитания:  

способность воспринимать различные виды  искусства, традиции и творчество своего и  

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений.  

В сфере 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.  
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В сфере экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание  

глобального характера экологических проблем;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

планирование  и  осуществление  действий  в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества.  

В сфере ценности научного познания:  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире.  

1.2. Метапредметные результаты  

В сфере овладения универсальными познавательными действиями:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации  

различных видов и форм представления;  
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

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;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов.  

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:  

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным;  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы.  

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной  деятельности и жизненных ситуациях:  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

оценивать приобретенный опыт.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10-11 КЛАССЫ 

№  

п/п   

 

Наименование 

разделов и тем  

программы   
Кол-во  

часов   
Основное содержание   

Основные виды  

деятельности   

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
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1.  Тема 1. 

Вводный урок 

«Моя Россия – 

мои горизонты» 

(обзор отраслей 

экономического 

развития РФ – 

счастье в труде)  

1  Россия-страна безграничных воз 

можностей и профессиона льного 

развития. Культура труда, связь 

выбора профессии с персональным 

счастьем и экономикой страны. 

Познава тельные цифры и факты об 

отраслях экономического раз вития, 

профессиональных на выков и 

качеств, востребован ных в 

будущем. Формирова ние 

представлений о развитии и 

достижениях страны в следую щих 

сферах: медицина и здоро вье; 

архитектура и строительст во; 

информационные техноло гии; 

промышленность и добыча 

полезных ископаемых; сельское 

хозяйство; транспорт и логисти ка; 

наука и образование; безо пасность; 

креативные техноло гии; сервис и 

торговля; предп ринимательство и  

финансы.  

Актуализация про цессов 

професси онального 

самооп ределения на ос 

нове знакомства с 

познавательными 

фактами о дости жениях 

из различ ных отраслей 

эко номического раз 

вития страны. Фор 

мирование предс 

тавлений о совре менных 

универ сальных компетен 

циях, предъявляе мых к 

специалис там из 

различных отраслей. 

Повыше ние познаватель 

ного интереса и 

компетентности 

обучающихся в  

https://bvbinfo.ru/  

  

 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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2.  Тема 2. 

Тематический 

профориентационный 

урок  

«Открой своё 

будущее» (введение в 

профориентацию) (1 

час)  

1  В 10 классе: в ходе 

занятия обучающиеся 

получают информацию 

по следующим  

направлениям 

профессиональной 

деятельности:  

естественно-научное 

направление;  

инженерно-техническое  

направление;  

информационно- 

технологическое 

направление;  

оборонно-спортивное 

направление; – 

 производственно

- технологическое 

направление; – 

 социально-

гуманитарное 

направление;  

финансово-

Знакомство с 

направлениями 

осуществляется в 

формате 

видеообзоров и 

интервью  

с  

состоявшимися 

представителями 

каждой  из 

представленных 

сфер  

(профессионалов в 

области), которые 

поделятся 

актуальной 

информацией об 

отраслях и 

покажут, как 

можно добиться 

успеха. В рамках 

занятия ученикам 

будут предложены  

https://bvbinfo.ru/  

  

  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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экономическое 

направление;  

творческое направление. 

Информирование 

обучающихся об 

особенностях рынка 

труда.  

задания и 

упражнения,  
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   «Проигрывание» 

вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. 

Формирование 

представления о 

компетентностном 

профиле специалистов из 

разных направлений. 

Знакомство с 

инструментами и 

мероприятиями – 

 профессиональног

о выбора.  

позволяющие лучше 

понять интересующие 

их сферы. Занятие 

завершается заданием 

на самостоятельную 

работу. В рамках 

самостоятельной 

работы рекомендуется 

работа с бланком  

«Древо  
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        профессии», 

знакомство с онлайн- 

инструментом 

«Примерочная 

профессий», 

заполнение анкеты 

саморефлексии (для 

участников проекта 

«Билет в будущее на 

интернетплатформе 

проекта 

https://bvbinfo.ru/).  

–  Для 

педагоговнавигаторов,  

принимающих  

участие в проекте 

«Билет в будущее» 

материалы для 

проведения занятия  

 – 

   

 



485 

 

 

 

    доступны в цифровом 

инструменте проекта 

«Конструктор 

будущего» (в личном 

кабинете на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/).  

 –  Для  

педагогических 

работников, не  

принимающих  

участие в проекте 

«Билет в будущее», 

материалы доступны 

на цифровой 

платформе 

profmin.bvbinfo.ru.  
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В 11 классе: занятие 

направлен помочь 

выпускникам взглянуть 

на различные 

жизненные сценарии и 

профессиональные 

пути, которые ждут их 

после окончания 

школы. Через призму 

разнообразия вариантов 

развития событий будет 

раскрыта и тема 

разнообразия выбора 

профессий в различных 

профессиональных 

направлениях. 

Формирование 

представления о 

выборе, развитии и 

возможных изменениях 

в построении 

персонального 

карьерного пути.  

В рамках занятия 

обучающиеся смотрят 

видеоролики, 

принимают участие  

в играх и 

упражнениях, 

дискуссиях и 

обсуждениях. В 

рамках 

самостоятельной 

работы 

рекомендована работа 

с бланком  

https://bvbinfo.ru/  

  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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4.  Тема 3.  

Профориентационна я 

диагностика № 1  

«Мои профсреды» и 

разбор результатов (1 

час)  

1  Для обучающихся-

участников проекта 

«Билет в будущее» 

доступна 

профориентационная 

диагностика № 1 «Мои 

профсреды» (обязательна 

для проведения). 

Профориентационная 

диагностика обучающихся 

на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/  

(для зарегистрированных 

участников проекта) 

позволяет определить 

требуемый объем 

профориентационной 

помощи и сформировать 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию участия в 

программе 

Первая часть 

профориентационно 

й онлайн- 

диагностики 

обучающихся в 

новом учебном году 

(1 час).  

Осуществляется для 

навигации по 

активностям проекта 

«Билет в будущее». 

Методика «Мои 

профсреды» – 

обязательная для 

проведения 

диагностика в 

рамках участия в 

проекте «Билет в 

будущее». 

Диагностика 

осуществляется в 

онлайн-формате 

https://bvbinfo.ru/  

  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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профориентационной 

 работы. Методика 

 «Мои 

 профсреды»  – 

онлайн-диагностика  

профессиональных 

склонностей и 

направленности 

обучающихся. В 

результатах обучающийся 

получает рекомендации 

по построению  

(доступна в личном 

кабинете 

обучающегося – 

участника проекта), 

предоставляется 

возможность 

проведения как в 

образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях. 

Профориентационна 

я диагностика  
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2.1.19. Настольный теннис 

Пояснительная записка 

Авторская  программа по настольному теннису  разработана для учащихся  10-11   классов  

на основе нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

в том числе новым Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования и действующих образовательных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений.     

Общая характеристика учебного предмета 

Настольный теннис в нашей стране завоевал популярность, как и во всём мире, и особенно 

среди детей, подростков и юношей. Наличие постоянной борьбы, которая ведётся с помощью 

естественных движений, сопровождающихся волевыми усилиями, оказывает самое 

разностороннее воздействие на психическую, физиологическую и двигательную функции 

человека. Выполняя большое количество разнообразных движений в различном темпе, 

направлениях, с различным напряжением, человек получает благотворное воздействие на 

внутренние органы и системы организма. 

      Постоянное изменение обстановки в процессе игры обусловливает высокую 

анализаторную деятельность человека и необходимость выбора решения. К сознанию постоянно 
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предъявляются высокие требования. В процессе игры человек получает высокую 

эмоциональную нагрузку и испытывает большую радость и удовлетворение. 

      Всё это делает настольный теннис эффективным средством физического воспитания. 

Занятия настольным теннисом помогают учащимся  повысить уровень своего физического 

развития и укрепить здоровье. 

     Цели:  

• укрепления здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое развитие, 

достижение и поддержание высокой работоспособности, привитие гигиенических 

навыков; 

• воспитание у занимающихся нравственных и волевых качеств; 

• формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, применение их в 

различных условиях; 

• развитие у занимающихся основных двигательных качеств, к способности к оценке 

силовых, пространственных и временных параметров движений, 

• формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

воспитание потребности в личном физическом совершенствовании. 

      Задачи: 

• приобретение теоретических и методических знаний; 

• овладение основными приёмами современной техники и тактики игр; 
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• повышение спортивной квалификации. 

• воспитание      привычки      к     систематическим      занятиям     физическими 

упражнениями; 

• воспитание    высокоразвитых    волевых    качеств,    умения     преодолевать физические 

трудности при выполнении сложных упражнений; 

• воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда и отдыха, 

ухода за своим телом, одеждой и пр.; 

• воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся на основе 

общности интересов в освоении двигательных действий. 

• воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками и девочками. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно ЧОУ СОШ «Эстет-Центр М» организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность по физической культуре (настольный теннис) составило 

по 1 часу в неделю  в 10 и 11 классах (всего 68 часов). 

Содержание материала 

Физическая культура в современном обществе. История развития настольного тенниса, и 

его роль в современном обществе. Оборудование и спортинвентарь для настольного тенниса. 

Правила безопасности игры. Правила соревнований. 
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Способы двигательной деятельности 

Выбор ракетки и способы держания. Жесткий хват, мягкий хват, хват «пером». Разновидности 

хватки «пером», «малые клещи», «большие клещи». 

Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок. 

Игра в ближней и дальней зонах. Вращение мяча. 

Основные положения теннисиста. Исходные положения, выбор места. Способы перемещения. 

Шаги, прыжки, выпады, броски. Одношажные и двухшажные перемещения. 

Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным вращением). Подачи: 

короткие и длинные. Подача накатом, удары слева, справа, контратака (с поступательным 

вращением). Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по короткому мячу, крученая «свеча» 

в броске. 

Тактика одиночных игр. 

Игра в защите. 

Основные тактические комбинации. 

При своей подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При подаче соперника: а) при длинной 

подаче — накат по прямой;  6) при короткой подаче — несильный кистевой накат в середину 

стола. 

Применение подач с учетом атакующего и защищающего соперника. 

Основы тренировки теннисиста. Специальная физическая подготовка. Упражнения с мячом и 

ракеткой. Вращение мяча в разных направлениях. 
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Тренировка двигательных реакций. Атакующие удары (имитационные упражнения) и в игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады вперед, назад и в стороны). 

Тренировка удара: накатом у стенки, удары на точность. 

Игра у стола. Игровые комбинации. Подготовка к соревнованиям (разминка общая и игровая). 

3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Тип Кол- Требования   к   уровню  Вид Дата 

№ 

п/п 
Виды программного материала 

Кол-во 

часов 

1 Теория 4 

2 Общефизическая подготовка 3 

3 Специальная физическая подготовка 3 

4 Обучение техническим приёмам 9 

5 Интегральная подготовка 6 

6 Обучение тактическим действиям и двухсторонняя игра 9 

7 Итого: 34 
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 урока во 

час 

подготовки    обучающихся контрол

я 

  

1 
Физическая культура в 

современном обществе. 

Изуч

ение нового 

материала 

1 Знать т/б на уроках по 

настольному теннису 

Т

екущий 

  

2 История развития 

настольного тенниса, и его 

роль в современном обществе. 

Изуч

ение нового 

материала 

1 Знать теоретический материал 

по настольному теннису 

Т

екущий 

  

3 Оборудование и 

спортинвентарь для 

настольного тенниса. 

Изуч

ение нового 

материала 

1 Знать теоретический материал 

по настольному теннису 

Т

екущий 

  

4 
Правила безопасности игры. 

Правила соревнований. 

Изуч

ение нового 

материала 

1 Знать теоретический материал 

по настольному теннису 

Т

екущий 

  

5 
Выбор ракетки и способы 

держания. 

Изуч

ение нового 

материала 

1 Знать теоретический материал 

по настольному теннису 

Т

екущий 

  

6 
Жесткий хват, мягкий хват, 

хват «пером». 

Изуч

ение нового 

материала 

1 Знать теоретический материал 

по настольному теннису 

Т

екущий 

  

7 Разновидности хватки 

«пером», «малые клещи», 

Изуч

ение нового 

1 Знать теоретический материал 

по настольному теннису 

Т

екущий 
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«большие клещи». материала 

8 

Удары по мячу накатом. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять удары по мячу 

накатом 

Т

екущий 

  

9 Удар по мячу с полулета, 

удар подрезкой, срезка, 

толчок. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять удар по мячу с 

полулета, удар подрезкой, срезка, 

толчок 

Т

екущий 

  

10 
Игра в ближней и дальней 

зонах. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь играть в ближней и 

дальней зонах 

Т

екущий 

  

11 

Вращение мяча. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять вращение мяча Т

екущий 

  

12 
Основные положения 

теннисиста. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять основные 

положения теннисиста. 

Т

екущий 

  

13 
Исходные положения, выбор 

места. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять исходные 

положения, выбор места 

Т

екущий 

  

14 Способы перемещения. Шаги, 

прыжки, выпады, броски. 

Сове

ршенствован

1 Уметь выполнять способы 

перемещения. Шаги, прыжки, 

Т

екущий 
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ие выпады, броски 

15 
Одношажные и двухшажные 

перемещения. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять одношажные и 

двухшажные перемещения 

Т

екущий 

  

16 Подача (четыре группы 

подач: верхняя, боковая, 

нижняя и со смешанным 

вращением). 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять подачи 

(четыре группы подач: верхняя, 

боковая, нижняя и со смешанным 

вращением) 

Т

екущий 

  

17 

Подачи: короткие и длинные. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять подачи: 

короткие и длинные 

Т

екущий 

  

18 
Подача накатом, удары слева, 

справа, контрнакат (с посту-

пательным вращением). 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять подача 

накатом, удары слева, справа, 

контрнакат (с поступательным 

вращением) 

Т

екущий 

  

19 Удары: накатом с 

подрезанного мяча, накатом 

по короткому мячу, крученая 

«свеча» в броске. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять удары: 

накатом с подрезанного мяча, 

накатом по короткому мячу, 

крученая «свеча» в броске. 

Т

екущий 

  

20 
Тактика одиночных игр 

Сове

ршенствован

1 Уметь выполнять тактические 

действия в одиночных играх 

Т

екущий 
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ие 

21 

Игра в защите 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь  играть  в защите Т

екущий 

  

22 Основные тактические 

комбинации. 

При своей подаче:  

а) короткая подача; 

 б) длинная подача. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять основные 

тактические комбинации 

Т

екущий 

  

23 Основные тактические 

комбинации  

При подаче соперника:  

а) при длинной подаче — 

накат по прямой;   

6) при короткой подаче — 

несильный кистевой накат в 

середину стола. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять основные 

тактические комбинации 

Т

екущий 

  

24 Применение подач с учетом Сове 1 Уметь выполнять подачи с Т   
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атакующего и защищающего 

соперника. 

ршенствован

ие 

учетом атакующего и 

защищающего соперника. 

екущий 

25 Основы тренировки 

теннисиста. Специальная 

физическая подготовка. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Знать основы тренировки 

теннисиста. Специальная 

физическая подготовка 

Т

екущий 

  

26 Упражнения с мячом и 

ракеткой. Вращение мяча в 

разных направлениях. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять упражнения с 

мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях 

Т

екущий 

  

27 Тренировка двигательных 

реакций. Атакующие удары 

(имитационные упражнения) 

и в игре. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять атакующие 

удары (имитационные 

упражнения) и в игре 

Т

екущий 

  

28 Передвижения у стола 

(скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и 

в стороны). 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять передвижения 

у стола 

Т

екущий 

  

29 
Тренировка удара: накатом у 

стенки, удары на точность. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь выполнять удары: 

накатом у стенки, удары на 

точность. 

Т

екущий 

  

30 
Игра у стола. Игровые 

комбинации. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь играть  у стола Т

естирова

ние 
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31 
Игра у стола. Игровые 

комбинации. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь играть  у стола Т

естирова

ние 

  

32 
Игра у стола. Игровые 

комбинации. 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь играть  у стола Т

естирова

ние 

  

33 

Соревнования 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь играть  у стола Т

естирова

ние 

  

34 

Соревнования 

Сове

ршенствован

ие 

1 Уметь играть  у стола Т

естирова

ние 

  

 

  

2.1.20. Основы функциональной граммотности  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения 

включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе 
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нужно уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важных задач в 

изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать 

факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы 

делать правильный выбор, принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в 

ситуации неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования 

(ФГОС ООО) актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с 

учетом новых приоритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных и 

предметных планируемых образовательных результатов. 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания школьного 

образования спектром компонентов функциональной грамотности и освоение способов их 

интеграции.  

Программа курса внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 

предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным направлениям 

функциональной грамотности.  

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 

готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
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умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

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 

компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения 

учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и 

решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на 

различных предметах, для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с 

информацией, стратегий позитивного поведения, развитие критического и креативного 

мышления. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10-11 классов. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 

групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию 

социальных практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную 
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деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска 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 разработанного 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 «Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в 

помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 

также их индивидуальную и групповую работу. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных 

предметов. Это обеспечивает объединение усилий учителей в формировании функциональной 

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 первую 

очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут 
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достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во 

время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно 

ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых 

педагогом форм работы. Реализация программы предполагает возможность вовлечения в 

образовательный процесс родителей и социальных партнеров школы.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. 

Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется средствами 
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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, фактологической и концептуальной, главной и второстепенной 

информации, приемам соотнесения графической и текстовой информации, приемам различения 

факта и мнения, содержащихся в текст. Занятия в рамках модуля предполагают работу по 

анализу и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, 

неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность 

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 математической грамотности 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации 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.  
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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 расчеты и составлять алгоритмы, применять формулы, 

использовать приемы геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать решения в ситуациях 

неопределенности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности 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 дополнительные возможности для организации образовательного процесса, трудно 

реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это связано с потенциалом 

нетрадиционных для урочной деятельности форм проведения математических занятий: 

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 других учебных предметов и 

образовательных областей. В данной программе предлагается «проинтегрировать» математику с 
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финансовой грамотностью, что не только иллюстрирует применение математических знаний в 

реальной жизни каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную 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 

грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA:  

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями.  

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

-  научно объяснять явления; 

-  демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

-  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов». 
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Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с точки 

зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в меньшей 

степени, чем при изучении систематических учебных предметов, регламентируется 

образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках 

внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в зависимости от 

количественного состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного 

обеспечения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), методических предпочтений учителя 

и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, установок и 

моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых решений. С этой целью в 

модуль финансовой грамотности Программы включены разделы «Школа финансовых решений» 

и «Основы финансового успеха». Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и 

анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать 

финансовые решения и оценивать 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 
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последствий сделанного выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного человека 

или семьи. Содержание занятий создает условия для применения финансовых знаний и 

понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых при 

изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по 

проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, изучение 

которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования входит в программы естественно-научных, общественно-научных предметов и 

иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные проблемы и 

межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по «глобальным 

компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать 

глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и 

оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации 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 воспитательные задачи, ориентируя школьников с учетом их возраста и 

познавательных интересов на современную систему научных представлений о взаимосвязях 
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человека с природной и социальной 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 социального 

окружения . 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной грамотности. 

Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное 

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 окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 

возникающие вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из 

составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность грамотно 

пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого 

спектра проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных 

ситуациях. Задача и назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и 

сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 

совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах 

человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся общего 
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понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в 

которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся 

осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет 

впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-

исследовательской 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 грамотного 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 Программы по годам обучения (для 10-11 

классов), включая и интегрированные занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

10 класс 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» 
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(5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4-5 Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, 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). 

2-3 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 
мышления при решении школьных проблем. Использование имеющихся 
знаний для креативного решения учебных проблем. 

4-5 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность? 
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Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность 
при выполнении задания (3 часа) 

1-2 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Вы- полнение 
проекта на основе комплексного задания 

3 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 
работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем 
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 потерять 

3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4 Самое главное о сбережениях и накоплениях 
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Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (3 
ч) 

1-3 «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 правилам» и 
достигаем общих целей 

4 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных 
проблем 

5 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: пробуем 

действовать» (5 ч) 

1-2 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

3 Человек и книга 

4-5 Познание 
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11 класс 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек 
зрения» (6 ч) 

1-2 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

3-4 Самоопределение 

5-6 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 

4-5 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 
школе и в жизни» (6 ч) 



515 

 

 

 

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного 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. 

 

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 

4-5 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Вы- полнение 

проекта на основе комплексного задания. 

6 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итого- вой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружаю- щем 

мире» (4 ч) 

1 В общественной жизни: социальные опросы 
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2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет 

4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (5 ч) 

1 Мое образование — мое будущее 

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3-4 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

5 Самое главное о профессиональном выборе: образование, ра- бота и 
финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (3 ч) 

1-3 «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 
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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, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они 

формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 

направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

- осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и 

своего места в мире); 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

- проявление интереса к способам познания; 

- стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений;  

-  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- активное участие в жизни семьи; 

- приобретение опыта успешного межличностного общения; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 6 готовность к действиям в условиях 

неопределенности, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
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неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

-  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; 

- 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться:  

— овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

— овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— овладение универсальными регулятивными действиями. 

- Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 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;  

- способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

- способность к совместной деятельности; 

- 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 действиями:  

1) базовые логические действия: 

- владеть базовыми логическими операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

— группировки, систематизации и классификации, 
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— анализа, синтеза, обобщения, 

— выделения главного; 

-  владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств; 

-  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

-  устанавливать существенный признак классификации, основания  

-  для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-  с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

-  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-  оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

-  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

-  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- 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; 
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- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

-  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- 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 поддержание благожелательности 

общения; 

  - сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство    позиций; 

- публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

 2) совместная деятельность: 

- 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 мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
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- 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 и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

-  делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль: 

-  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

-  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-  оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект: 

-  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-  выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-  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. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
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Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 

литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

-  понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных 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 содержания 

текста; 

-  овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

-  представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

-  извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею; 

-  анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

-  определение лексического значения слова разными способами (установление 

значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

- овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

-  умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка художественного произведения; 

- овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать 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 внеурочной деятельности вносят вклад 

в достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные 

математические умения и навыки: 

-  сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и 
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письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять 

проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; вычислять значения 

числовых выражений; использовать калькулятор; 

-  решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин 

(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, 

используя арифметический и алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, 

способ «проб и ошибок»; пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов; 

- извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими 

характеристиками: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах числового набора; 

- оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

-  пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, 

окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить 

примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных плоских и 

пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных прямых в 

пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; пользоваться 

геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства 

изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

- находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью 

линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, 

периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину 

окружности, плошадь круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям; решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях; пользоваться основными метрическими единицами измерения 

длины, площади, объема; выражать одни единицы величины через другие; 

- использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 

зависимости между величинами; понимать графический способ представления и анализа 

информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей;  

- переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать неравенства при 

решении различных задач; 
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- решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 

использовать свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 

«Естественно-научные предметы»: 

- умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; 6 умение проводить учебное исследование, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе; 

- умение применять простые физические модели для объяснения процессов и 

явлений; 

- умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

- умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы 

и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов; 

- сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; 

- умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

- умение характеризовать принципы действия технических устройств 

промышленных технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

- освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, 

включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы 

финансовых отношений; 

- формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов 

в финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 

-  формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и 

социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе 

направленные на определение качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия; 

-  формирование умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых 

рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

- формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

фишинг); 



10 

 

 

 

- формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

- приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых решений в 

сфере управления личными финансами, определения моделей целесообразного 

финансового поведения, составления личного финансового плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям: 

-  освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

-  формирование предпосылок научного типа мышления; 

-  освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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 предметных результатов по различным предметным областям: 

-  способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять 

названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

-  проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

-  демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

выражений и т.п.; 

- предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в области 

энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о людях с особыми 

потребностями, в области межличностных взаимоотношений; 

- ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 

предложения по изобретательству. 

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Для повышения эффективности внеурочных занятий по формированию функциональной 

грамотности (ФГ) необходимо в процессе их проведения получать обратную связь как по 

отдельным этапам программы (модулям по каждому направлению ФГ), так и в целом по 

проведению программы. 

В качестве рекомендаций предлагается проведение двух занятий, назовем их 

рефлексивными, в середине и конце годовой программы, целью которых будет не формальная 

оценка сформированности отдельных сторон ФГ, а организация самооценки учащихся своей 

деятельности на занятиях, осмысление результатов этой деятельности, обсуждение и 

планирование деятельности на следующих занятиях или в следующем классе. 

Для проведения рефлексивного занятия в середине программы предлагается методика 

«Сытый или голодный?», учитывающая подходы, разработанные белорусскими коллегами. 

Основная цель этой методики получить обратную связь от каждого ученика. 
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Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, что они уже 

«насытились» содержанием функциональной грамотности, уверенно решают жизненные 

проблемы, сесть по одну сторону от него; тем, кто еще ощущает себя «голодным», неуверенно 

себя чувствует при решении жизненных задач – по другую. 

После разделения класса следует обсуждение, в ходе которого каждый, по возможности, 

рассказывает о том, что оказало влияние на его решение, почему учащийся так думает. 

Рекомендуется начинать с «сытых».  

Преподаватель фиксирует все высказанные «голодными» важные потребности, и в 

заключение обсуждается то, что можно сделать для удовлетворения их «голода», как помочь 

им насытиться (то есть достичь уверенности при решении задач по функциональной 

грамотности). 

В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей деятельности, аргументируют и 

обосновывают свою позицию.  

Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности на будущих занятиях, и предлагают варианты решений 

поставленных проблем. 

Для проведения итогового рефлексивного занятия предлагается методика «Лестница 

самооценки». Основная цель данной методики - самооценка уровня сформированности 

функциональной 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 составляющих ФГ). Ученики должны 

сами образовать группы, а назначение компонента необходимо делать случайным образом 

(например, используя принцип лотереи, когда ученик тянет бумажку с названием компонента 

функциональной грамотности из шляпы/непрозрачного пакета). 

Каждой из шести команд дается описание уровней сформированности той или иной 

составляющей ФГ. Команда должна 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). 

После 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 

группы 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 обосновывают свою позицию, осуществляют сотрудничество со 

сверстниками, учитывают разные мнения. 

Для получения обратной связи на разных этапах программы учителя могут использовать и 

другие методики, а также изменять предложенные методики, дополнять или усложнять их в 

соответствии с интересами и особенностями группы учащихся и их возрастом. 
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2.1.20. Я в современном мире  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

-  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и•т.•п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.   

- Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

- Третий уровень результатов — получение обучающимся   опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения.  

 Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д.  

 У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:  

Личностные универсальные учебные действия:  

- -ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- - развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Ученик получит возможность для формирования:  

- - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм  

- на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое  

- следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся  

- в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Учащиеся научатся: 

- Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

- Сформированность целостного, социально - ориентированного взгляда на окружающий 

мир в ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

- Овладение основами элементарными правилами нравственного поведения; 

- Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

- Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед.  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1. Введение - 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда.  

2.  Воспитать человека 11 часов 

Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности» Дискуссия «Я и мой друг» 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Беседа «История одного обмана - табак» Беседа «История одного обмана - алкоголь» 

Диспут «Понять и простить». Диспут «Истоки доброты» Круглый стол «Моральный долг и 
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совесть человека» Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать» Встреча с учителями- 

ветеранами «Учитель на все времена» Круглый стол «Дорогу осилит идущий» 

3.    Воспитать семьянина – 10 часов 

Диспут «Семья в жизни человека». Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство». 

Беседа «Ранние браки». Диспут «Дети без родителей». Диспут «Я и мои родители». Конкурс 

презентации на тему «Моя родословная». Конкурс фотографий «Традиции моей семьи». 

Конкурс сочинений «Бабушкины сказки». Выставка семейных альбомов «Летопись семьи». 

Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном или дочерью». 

 4.  Воспитать патриота» 11 часов 

Беседа «История семьи в истории страны» Диспут «Я - патриот» Диспут «Достойный 

гражданин своей страны» Круглый стол «Россия - многонациональное государство» Круглый 

стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность» Конкурс слайд- презентация «Я - гражданин 

своей страны» Круглый стол: «Великая Отечественная война» Музыкально-литературная 

композиция «Дети войны». Просмотр кинофильмов: «Офицеры», «Девятая рота», «Мы из 

будущего» (на выбор) Круглый стол «Подвигу народа жить в веках» Диспут «Что я могу 

сделать для процветания своей страны» 

Подведение итогов 1 час  

Формы организации занятий 

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы, а так же: Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, 

круглых столов, встреч, в ходе которых обучающиеся знакомятся с основными способами 

сохранения и укрепления своего духовно- нравственного воспитания.  

Виды деятельности: проектная деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; творческая деятельность 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов Примечание 

 Введение - 1 час 1  

2 Воспитать человека  11  

3 Воспитать семьянина.  10  

4 Воспитать гражданина.  11  

5 Подведение итогов 1  

 

№ Дата  

план. 

Дата  

факт. 

Тема. Содержание программы. Примечание 

1.    Введение - 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране 

труда. 

 

  Воспитать человека 11часов 

2.    Дискуссия «Десять заповедей - основа нравственности»  

3.    Дискуссия «Я и мой друг»  

4.    Круглый стол «В чём смысл жизни?»  

5.    Беседа «История одного обмана- табак»  

6.    Беседа «История одного обмана- алкоголь»  

7.    Диспут «Понять и простить».  

8.    Диспут «Истоки доброты»  

9.    Круглый стол «Моральный долг и совесть человека»  

10.    Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать»  

11.    Встреча с учителями- ветеранами «Учитель на все времена»  

12.    Круглый стол «Дорогу осилит идущий»  

  Воспитать семьянина.10 часов 
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13.    Диспут «Семья в жизни человека»  

14.    Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство»  

15.    Беседа «Ранние браки»  

16.    Диспут «Дети без родителей»  

17.    Беседа «Я и мой родители»  

18.    Конкурс презентации на тему «Моя родословная».  

19.    Конкурс фотографий «Традиции моей семьи»  

20.    Конкурс сочинений «Бабушкины сказки»  

21.    Выставка семейных альбомов «Летопись семьи»  

22.    Круглый стол «Что значит быть хорошим  сыном или дочерью»  

  Воспитать гражданина.11часов 

23.    Беседа «История семьи в истории страны»  

24.    Диспут «Я - патриот»  

25.    Диспут «Достойный гражданин своей страны»  

26.    Круглый стол «Россия- многонациональное государство»  

27.    Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и гуманность»  

28.    Конкурс слайд- презентация «Я- гражданин своей страны»  

29.    Круглый стол: «Великая Отечественная война»  

30.    Музыкально-литературная композиция «Дети войны».  

31.    Просмотр кинофильмов: «Офицеры» « Девятая рота» « Мы из 

будущего» (на выбор) 

 

32.    Круглый стол «Подвигу народа жить в веках»  

33.    Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны»  

34.  1  Подведение итогов  

 

2.1.22.Смысловое чтение 

Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Развитие способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством аналитического, 

интерпретирующего и критического чтения. Владение навыками смыслового чтения 

способствует продуктивному обучению.   

  Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить информацию. Это внимательное «вчитывание» и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Владение навыками смыслового чтения  

способствует развитию устной речи и, как следствие – письменной речи.  

Программа «Смысловое чтение» определяет цели и задачи взаимодействия педагогов и 

обучающихся по развитию навыков смыслового чтения, описание основных подходов, 

обеспечивающих их эффективное развитие в условиях достижения планируемых результатов; 

планируемые результаты освоения обучающимися навыков работы с текстом, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; основные направления 

деятельности по развитию навыков работы с текстом. 

Личностные Метапредметные 

Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста;  

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 • предвосхищать содержание предметного плана текста по 

Анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 
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заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 • объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом,  

• объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; Находить в тексте 

требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста:  

• определять назначение разных видов текстов; 

 • ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

 • различать темы и подтемы специального текста;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 • прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 • сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме;  

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

 • понимать душевное состояние персонажей текста,сопереживать  

информации и еѐ 

осмысления. Развитие 

таких читательских 

действий, как поиск 

информации, 

выделение нужной 

для решения 

практической или 

учебной задачи 

информации, 

систематизация, 

сопоставление, анализ 

и обобщение 

имеющихся в тексте 

идей и информации, 

интерпретация и 

преобразование этих 

идей и информации. 

  Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Личностные Метапредметные 

Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; Преобразовывать 

текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; Интерпретировать текст: 

 • сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера;  

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

 • делать выводы из сформулированных посылок; 

 • выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста 

Критически относиться к 

рекламной информации; 

Находить способы 

проверки противоречивой 

информации; Определять 

достоверную информацию 

в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

Работа с текстом: оценка информации 

Личностные Метапредметные 

Откликаться на содержание текста:  

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; 

 • оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

Критически относиться к 

рекламной информации; 

Находить способы 

проверки противоречивой 

информации; Определять 
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 • находить доводы в защиту своей точки зрения; На основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; В 

процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; Использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

достоверную информацию 

в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Работа над смысловым чтением предполагает следующие этапы: предтекстовый, 

текстовый, послетекстовый 

Стратегия предтекстовой 

деятельности 

Стратегия текстовой 

деятельности 

Стратегия послетекстовой 

деятельности 

Целью ориентировочных 

предтекстовых стратегий 

является постановка цели и 

задач чтения, актуализация 

или знакомство с важными 

понятиями, терминами, клю 

чевыми словами, актуализа 

ция предшествующих зна 

ний, диагностика, формиро 

вание установки на чтение 

с помощью вопросов или 

зада ний, повышение 

скорости чтения и 

количества прочте ний, 

мотивирование чита теля, 

включение механизма 

антиципации, формирова 

ние умения и привычки ду 

мать над книгой до чтения 

Целью стратегий на испол 

нительной фазе чтения явля 

ется развитие его механиз 

мов, то есть выдвижение 

гипотезы о содержании 

чита емого, ее 

подтверждение/ 

отклонение, контекстуаль 

ная и смысловая догадка, 

размышление во время чте 

ния о том, что и как я 

читаю и насколько хорошо 

пони маю прочитанное. 

Основ ным принципом 

стратегий этого является 

остановка деятельности, 

размышление вслух, 

прогноз, установ ление 

разнообразных и 

разнонаправленных связей 

и отношений в ходе 

развития сюжета. 

Целью стратегий 

постчтения является 

применение, использование 

материала в самых 

различных ситуациях, 

формах, сферах, включение 

его в другую, более 

масштабную деятельность. 

Стратегии связаны с 

усвоением, расширением, 

углублением, обсуждением 

прочитанного, происходит 

корректировка 

читательской 

интерпретации авторским 

смыслом 

11класс. 

Содержание   

Введение  

Цели и задачи курса «Основы смыслового чтения»  

Основные виды чтения.  

Работа с текстом: поиск информации, понимание прочитанного  

Типы текстов (сплошные и несплошные) 

 Аналитическое прочтение текста художественного стиля: тема текста, идея, образ(ы). 

Аналитическое прочтение текста публицистического стиля. Аналитическое чтение текста: 

выявление проблемы или круга проблем в тексте.  

Чтение текстов. Выявление проблемы (проблем) в тексте, формулировка проблемы  

Работа с текстом: оценка информации и интерпретация  

Анализ текста. Тематика, проблематика, авторская позиция.  
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Анализ текста: Определение смысловой связи между примерами-иллюстрациями 

 Работа с текстом: рефлексия и оценка 

Тематическое планирование 

Тема раздела/класс 11 класс ИТОГО: 

 Вводные занятия 1 1 

Р
аб

о
та

 

с те
к
ст

о
м

 

Поиск информации, понимание прочитанного 12 12 

Оценка информации и интерпретация 13 13 

Рефлексия и оценка 8 8 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе Рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения и работа с текстом».  

На изучение отводится 1 час в неделю. По программе: 34 ч., по планированию: 34 ч.  

 

№ 

п/п 

Дата Тема Литература, ЭЦОР 

1.  Введение. Цели и задачи курса «Основы смыслового 

чтения» 

 

Работа с текстом: поиск информации, понимание прочитанного (12 ч) 

2.  Основные виды чтения. Типы текстов (сплошные и 

несплошные) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

3.  Основные виды чтения. Типы текстов (сплошные и 

несплошные) 

4.  Аналитическое прочтение текста художественного 

стиля: тема текста, идея, образ(ы) 

Литература России. Юж 

ный Урал. Хрестоматия, 

10-11 класс. Л. Татьяниче 

ва. «Ярославна» стр. 127 

5.  Аналитическое прочтение текста художественного 

стиля: 

Литература России. Юж 

ный Урал. Хрестоматия, 

10-11 класс. А Павлов. «У 

вечного огня» стр 133 

6.  Тема текста, идея, образ(ы)  

7.  Аналитическое прочтение текста публицистического 

стиля: тема, идея, образ(ы) 

Литература России. Юж 

ный Урал. Хрестоматия, 

10-11 класс. Стр. 190-191 

8.  Аналитическое прочтение текста публицистического 

стиля: тема, идея, образ(ы) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

9.  Критическое чтение текста: выявление  проблемы 

или круга  проблем в тексте. 

10.  Критическое чтение текста:  выявление  проблемы 

или круга  проблем в тексте. 

11.  Критическое чтение текста: определение позиции 

автора художественного текста. 

Литература России. Юж 

ный Урал. Хрестоматия, 

10-11 класс Стр 290-291 

12.  Критическое чтение текста: определение позиции 

автора публицистического текста. 

 

13.  Виды формулировок проблемы текста.  

Работа с текстом: оценка информации и интерпретация (13 ч) 

14.  Чтение текстов Ю. Нагибина. Выявление проблемы 

(проблем) в тексте, формулировка проблемы. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

15.  Чтение текстов В. П. Астафьева. Выявление проб 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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лемы (проблем) в тексте, формулировка проблемы 

16.  Чтение текстов К.Г. Паустовского. Выявление проб 

лемы (проблем) в тексте, формулировка проблемы 

17.  Чтение текста Б.Л. Пастернака «О музыке». Форму 

лирование проблемы, выявление авторской позиции. 

18.  Анализ текста: С.Л. Соловейчик. «О свободе и совес 

ти». Тематика, проблематика, авторская позиция. 

19.  Анализ текста: К.М. Симонов. «О жизненных ценнос 

тях». Тематика, проблематика, авторская позиция 

Литература России. Южн 

ый Урал. Хрестоматия, 

10-11 класс Стр 332 

«Будет планета жить» А. 

Горская 

20.  Анализ текста: Л.Н. Толстой. «О любви к человеку». 

Тематика, проблематика, авторская позиция 

21.  Анализ текста: Ю.М. Лотман. «О культурных ценнос 

тях». Тематика, проблематика, авторская позиция 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

22.  Анализ текста: К.Г. Паустовский. «Лефортовские 

ночи». Подбор примеров-иллюстраций к 

выявленной проблеме, пояснение каждого примера 

23.  Анализ текста: К.Г. Паустовский. «Лефортовские 

ночи». Подбор примеров-иллюстраций к 

выявленной проблеме, пояснение каждого примера 

24.  Анализ текста: К.Г. Паустовский. «Лефортовские 

ночи». Определение смысловой связи между 

примерами-иллюстрациями. 

Литература России. Юж 

ный Урал. Хрестоматия, 

10-11 класс Стр 339 

«Пощади себя и землю, 

человек!» 

25.  Анализ текста: К.Г. Паустовский. «Лефортовские 

ночи». Определение смысловой связи между 

примерами-иллюстрациями 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

26.  Анализ текста: К.Г. Паустовский. «Лефортовские 

ночи». Определение смысловой связи между 

примерами-иллюстрациями 

Работа с текстом: рефлексия и оценка (8 ч) 

27.  РР. Сочинение-рассуждение по тексту. Д. Гранин. 

«Про Новый год на фронте» 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

28.  РР. Сочинение-рассуждение по тексту. Д. Гранин. 

«Про Новый год на фронте» 

29.  Круглый стол на тему «Чтение в жизни взрослого 

человека» 

30.  Круглый стол на тему «Чтение в жизни взрослого 

человека» 

31.  Круглый стол на тему «Чтение в жизни взрослого 

человека» 

32.  Определение  уровня грамотности чтения 

участников курса 

33.  Определение  уровня грамотности чтения 

участников курса 

34.  Подведение итогов  

2.1.23. Я и моя профессия 

Уровень обучения среднее общее образование 10-11 класс  

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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Количество часов  34 часа (1 час в неделю) – 10 класс, 33 часа (1 час в неделю) – 11 класс. 

Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессий. 

Задачи программы: 

психологическое просвещение обучающихся: расширить знания о мире 

профессий, рынке труда; получить основы правильного выбора профессии; 

познакомиться с классификацией профессий по Климову, требованиями и условиями труда 

выбранной профессии, возможностями обучения; 

психологическая диагностика и самодиагностика по выявлению способностей и 

профессиональных предпочтений обучающихся; 

моделирование индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки каждым участником курса. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражаются: 

1) в воспитании российской гражданской идентичности; 

2) в формировании ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, формирование уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

3) в формировании целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное многообразие современного мира; 

4) в формировании осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) в освоении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; участие в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) в развитии морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) в формировании ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
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решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации 

Коммуникативные: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Содержание курса 

В введении в предмет обучающиеся знакомятся с понятием «профессия». Что отличает 

профессиональную деятельность от хобби? Чем отличается 

профессиональная деятельность от трудовой? Многообразие мира профессий. 

Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни 

человека. 

В разделе «Мой психологический портрет» обучающиеся работают в парах, в подгруппах. 

Обсуждают результаты тестирования самих себя.  

Обучающиеся могут проследить взаимосвязь общих способностей при выборе профессии 

(«Могу»). Общие способности – интеллектуальные, физические, коммуникативные. Склонности и 

интересы в выборе профессии. Влияние склонностей на выбор профессии («Хочу»). Обучающиеся 

знакомятся с многообразием профессий на рынке труда («Надо»). «Надо» – потребности рынка 

труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные профессии. «Старые» и «новые» 

профессии на рынке труда («Надо»). Профессии новые и исчезающие. Причины «обновления» 

рынка труда. 

В разделе «Мир профессий» расширяется кругозор обучающихся о 

классификации профессий: по предмету труда. Для того, чтобы лучше ориентироваться в 

мире профессий, целесообразно ознакомиться с их классификацией. Введение понятия 
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«Профессиограммы». Виды профессиограмм. Описание видов профессиональной деятельности. 

Выделение профессионально важных качеств (ПВК). Типичные ошибки и затруднения при 

выборе профессии. Знакомство обучающихся с 

новыми видами профессий. Технические и транспортные профессии, юридические, 

правоохранительные профессии, профессии информатики и связи, профессии сервиса и туризма, 

профессии науки и культуры, медицинские, педагогические профессии, экономические 

профессии, рабочие профессии, продовольственные и сельскохозяйственные профессии. 

В разделе «Мои перспективы» отрабатываются навыки самопрезентации: 

резюме, портфолио, интервью. Составление собственного резюме.  

Куда пойти учится: презентация ВУЗов, колледжей. Какие правила и 

условия при поступлении. Льготы, дополнительные баллы и т.д. 

Современный рынок труда и его требования – ознакомление с цифрами центра занятости 

по нашему городу и области в целом. 

Защита проектов. 

Календарно-тематический план 

№ Наименование тем занятий  кол-во  

часов 

 10 класс  

Введение в предмет 

1 Цель, задачи и содержание курса 1 

2 Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека 

2 

Мой психологический портрет 

3 Кто я, или что я думаю о себе 2 

4 Способности и профессиональная пригодность 2 

5 Склонности и интересы в выборе профессии. 2 

6 Здоровье и выбор профессии 1 

Мир профессий 

7 Общий обзор классификации профессий. Формула профессий 2 

8 Профессиограммы. Виды профессиограмм 1 

9 Типичные ошибки и затруднения при выборе профессии 1 

10 Определение типа будущей профессии 2 

Знакомство с профессией 

11 Технические и транспортные профессии 1 

12 Юридические, правоохранительные профессии 1 

13 Профессии информатики и связи 1 

14 Профессии сервиса и туризма 1 

15 Профессии науки и культуры 2 

16 Медицинские, педагогические профессии 1 

17 Экономическое профессии 1 

18 Рабочие профессии 1 

19 Продовольственные и сельскохозяйственные профессии 1 
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Мои перспективы 

20 Навыки самопрезентации: резюме, портфолио, интервью 2 

21 Куда пойти учится 2 

22 Современный рынок труда и его требования. 2 

23 Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного 

маршрута 

2 

 Итого: 34 

 

№ 

 

Наименование тем занятий кол-во 

часов 

 11 класс  

Введение в предмет 

1,2 «Твое профессиональное призвание». Факторы, влияющие на выбор 

профессии 

2 

3,4 Типы профессий по предмету труда 2 

5 Психологическая игра «Выбор профессии» 1 

Стратегии выбора профессий «Хочу - Могу - Надо» 

6,7 Характеристики профессий 2 

8 Учет интересов при выборе профессии («Хочу») 1 

9 Влияние склонностей на выбор профессии («Хочу») 1 

10 Экскурсия 1 

11 Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу») 1 

12 Роль общих способностей в выборе профессий («Могу») 1 

13 Значение специальных способностей при выборе профессии («Могу») 1 

14 Экскурсия 1 

15 Многообразие профессий на рынке труда («Надо») 1 

16 «Старые» и «новые» профессии («Надо») 1 

17 Экскурсия 1 

18 Конкурс «Профессии от А до Я» 1 

Формула профессии 

19 Слагаемые формулы профессий 1 

20 Цели труда 1 

21 Предмет труда 1 

22 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Человек» 1 

23 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Техника» 1 

24 Конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон) 1 

25 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Знаковая 

система» 

1 

26 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-

Художественный образ» 

1 

27,28 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Природа» 2 
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29,30 Экскурсия 2 

31 Игра по станциям «Мир профессий» 1 

32 Орудия труда 1 

33 Условия труда 1 

34 Обобщение и систематизация изученного за курс 1 

 ИТОГО 33 

 

2.1.24. Движение первых 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из приоритетных задач 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. Для решения данной задачи создано Общероссийское общественно государственное 

движение детей и молодежи «Движение первых»(далее – Движение) целью которого является 

содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи и 

содействие воспитанию детей. Движение – это возможность, благодаря уникальным 

программам воспитания и становления личности, стать лучшей версией себя, достойным 

наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых 

отличало стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на 

достигнутом.  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Движение первых» направлена на 

развитие личности в четырех направлениях: гражданская активность, личностное развитие, 

военно-патриотическое, информационно-медийное. 

1. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся 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 России, природе и окружающей среде. 

2. Воспитательная деятельность – реализация комплекса организационно-педагогических 

задач, решаемых воспитателем с целью обеспечения оптимального развития личности, 

выбор форм и методов воспитания в соответствии с поставленными задачами и сам 

процесс их реализации. 

3. Принципы воспитания – основополагающие идеи, положения или ценностные 

основания воспитания человека. 

4. Коллектив – высокоразвитая группа людей, объединенных общественно значимой 

целью и совместной деятельностью по ее реализации. 

5. Социализация – интеграция человека в систему социальных отношений, в различные 

типы социальных общностей (группу, институт, организацию), на основе усвоения 

элементов культуры, социальных норм и ценностей. 

6. Ценностно-смысловые основы воспитания – система нравственных отношений 

субъектов воспитательной деятельности, которая отражает личностный смысл их 

жизненных целей и средств их реализации. 
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Направленность программы 

Программа имеет социально направленность. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует формированию 

социально активной личности, ориентированной на самоутверждение и самореализацию; 

способствует профессиональному самоопределению детей и молодежи, так как 

приобретенные знания и умения позволяют сформировать навыки организаторской 

деятельности, необходимые во взрослой жизни. 

Педагогическая целесообразность состоит в создании условий для формирования, 

проявления и развития активной жизненной позиции детей и подростков, для их 

социализации. У учащихся формируются основы гражданственности, любви и уважения к 

Родине, чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Учащиеся научатся 

самостоятельно принимать решения в работе своей организации и давать качественную 

оценку своей деятельности, анализировать свои ошибки, отвечать за них, и находить пути их 

исправления. 

Обучаясь по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

обучающиеся могут приобрести ряд практических навыков, которые помогут им в их 

развитии и повседневной жизни: 

1. Лидерство и организаторские способности: Участие в различных проектах, событиях и 

мероприятиях "Движения первых" обучает детей лидерским навыкам и дает возможность 

развивать организаторские способности. Это включает умение работать в команде, общаться с 

людьми, принимать решения, планировать и реализовывать проекты. 

2. Коммуникационные навыки: Взаимодействие с другими участниками "Движения первых", 

преподавателями, экспертами и представителями других организаций требует развития 

навыков эффективного общения. Дети учатся выражать свои мысли и идеи, слушать других, 

задавать вопросы, участвовать в дискуссиях и представлять свои проекты и результаты 

работы. 

3. Организация и управление проектами: В рамках "Движения первых" дети учатся 

планировать и организовывать свои проекты, активно участвовать в их реализации и 

управлять ресурсами, чтобы достичь поставленных целей. Это развивает навыки 

планирования, управления временем, оценки рисков и принятия решений. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движение 

Первых» применяет комплексный подход к развитию детей и молодежи, охватывая различные 

аспекты их деятельности: от интеллектуального и творческого развития до физической 

активности, социальной адаптации и патриотическому воспитанию. Такой подход позволяет 

создать всеобъемлющую образовательную среду, способствующую формированию 

гармоничной и прогрессивной личности. 

Целью программы является создание условия для формирования у учащихся 

коммуникативных и лидерских качеств, навыков эффективного взаимодействия в команде при 

реализации деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

⁃ научить излагать и доказывать свои мысли, обосновывать и отстаивать собственную 

точку зрения; 

⁃ научить самостоятельно оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно принимать 

решения; 

⁃ обучить ораторскому искусству, умению публичных выступлений; 

⁃ обучить навыкам делового общения и методике разрешения конфликтных ситуаций. 
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Развивающие: 

⁃ развить лидерские качества, навыки и умения руководить коллективом; 

⁃ развить индивидуальные творческие способности учащихся; 

⁃ сформировать умения планировать и самостоятельно организовывать творческие дела; 

⁃ развить способность к самообразованию; 

⁃ развить коммуникативные способности (чувство взаимопомощи, желание и умение 

работать в коллективе). 

Воспитательные: 

⁃ воспитать творческую личность, способную стать лидером коллектива; 

⁃ сформировать привычку осознанного применения полученных навыков на практике. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 12-15 человек. 

Срок освоения программы - 2 года, совокупная учебная нагрузка составляет 68 учебных 

часов, включая индивидуальные консультации, тесты, беседы, экскурсии. 

Основные методы обучения 

1. Теоретические: 

а) Словесные методы: беседа, инструктаж. 

Во время беседы новые знания не только приобретаются, но и закрепляются путем обмена 

мнениями между педагогом и обучающимся. Таким образом, рассказ – односторонний, а 

беседа – двусторонний метод обучения. Беседа способствует активизации детского мышления: 

обучающиеся под руководством педагога осмысляют учебный материал, обсуждают его, 

устанавливают связи между теоретическим материалом и практикой. Вводная беседа помогает 

обучающимся устанавливать связи с предыдущими занятиями, узнавать, чем конкретно они 

будут заниматься, и определять необходимые материалы, инструменты и приспособления, 

представлять себе последовательность трудового процесса. Беседа и рассказ более 

убедительны, если сопровождаются показом выполнения работы, их изображениями в виде 

схем и показом образцов. Текущая беседа может идти во время практической работы. 

Итоговая беседа проводится как в конце занятия, так и в конце серии занятий по изучению 

одной темы. Все проводимые педагогом беседы должны иметь общий стержень и плавно 

переходить одна в другую. Тогда образуется, своеобразная цепочка из знаний, которые как бы 

нанизываются на этот стержень. 

Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на изложении инструкций. Обычно 

под инструкцией понимается четкое и достаточно краткое объяснение или перечень правил, 

которые необходимо строго выполнять. 

Теоретические методы обучения нацелены на создание условий для развития способностей 

личности: слушать и слышать, концентрировать своё внимание, наблюдать и воспринимать, 

говорить и доказывать свою точку зрения, творчески решать поставленные задачи. 

б) Наглядные методы основанные на использовании наглядных материалов (использование 

видеофильмов и иллюстраций) 

2. Практические: 

а) репродуктивные методы – они способствуют формированию умений запоминать и 

воспроизводить информацию. Это сочетание словесных методов с наглядными, то есть 

объяснительно-иллюстративные методы. 

б) методы проектного обучения – предполагают построение и наличие логической цепочки: 

замысел – подбор материалов и инструментов – осуществление замысла – решение 

дополнительно возникающих задач. У обучающихся развиваются психические функции: 

понимание – применение знаний – анализ (умение выделять главное и видеть второстепенное) 

– синтез (приход к решению) – оценка и самооценка. 
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Планируемые результаты 

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности; 

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

- личностный рост участников; 

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия темы 

требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением поставленных задач. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать. 

- Высокий уровень. Может выполнять порученные задачи без помощи педагога. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Входная и итоговая диагностика: анкетирование (выявление степени заинтересованности 

обучающихся в занятиях), текущий контроль (наблюдения за развитием интереса к занятиям и 

выступлениям обучающихся, опрос детей и родителей о степени удовлетворенности 

занятиями, выявление потребностей заинтересованных сторон), наблюдение за степенью 

активности участия обучающихся в социально–значимой деятельности (уровень рейтинга 

активистов «Движения первых», личная заинтересованность). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Детское и молодежное движение в России (всего 38 часов: теория - 38часов). 

Тема 1. Вводное занятие - 2 часа. 

Теория (2 ч.): Знакомство с группой. Ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. Решение 

организационных вопросов. 

Форма контроля: Беседа, инструктаж. 

Тема 2. Знакомство с детскими и молодежными общественными организациями - 2 часа. 

Теория (2 ч.) Ознакомление с понятиями «общественное объединение», «общественная 

организация». 

Форма контроля: Беседа. 

Тема 3. Знакомство с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» - 10 

часов. 

Теория (10 ч.). Устав РДДМ «Движение Первых». 

Цели и задачи Движения. 

Структура движения. Ценности движения. 

Форма контроля: Беседа. 

Тема 4. Основные направления деятельности Российского движения детей и молодежи 

«Движение Первых» - 24 часа. 

Теория (24 ч.) Ознакомление с направлениями деятельности РДДМ: 

Образование и наука. «Учись и познавай!». 

Наука и технологии. «Дерзай и открывай !». 
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Труд, профессия и свое дело. «Найди призвание !». 

Культура и искусство. «Создавай и вдохновляй !». 

Волонтерство и добровольчество. «Благо твори !». 

Патриотизм и историческая память. «Служи отечеству !». 

Спорт. «Достигай и побеждай !» 

Здоровый образ жизни. «Будь здоров !». 

Медиа и коммуникации. «Расскажи о главном !» 

Дипломатия и международные отношения. «Умей дружить !». 

Экология и охрана природы. «Береги планету!» 

Туризм и путешествия. «Открывай страну !» 

Форма контроля: Беседа. 

Раздел 2. Кто такой лидер РДДМ? (всего 18 часов: теория - 8 часов, практика - 10часов). 

Тема 5. Портрет лидера. Понятия «лидер», «организатор», «руководитель» - 4 часа. 

Теория (2 ч.): Знакомство с понятиями «лидер», «организатор», «руководитель». Лидерские 

качества, наиболее часто встречающиеся у успешных лидеров. 

Практика (2 ч.): Просмотр презентаций. 

Форма контроля: Собеседование. Практическая работа. 

Тема 6. Представление о себе, как о лидере. Тест «Я – лидер РДДМ» - 4 часа. 

Теория (2 ч.): Самооценка лидерских качеств. Лидер - ориентир. Практика (2 ч.): Тест «Я – 

лидер РДДМ». 

Форма контроля: Опрос, тестирование. 

Тема 7. Кто такой лидер РДДМ? Их роли - 6 часов. 

Теория (4 ч.): Общие и специфические качества лидера. Лидер - созидатель, лидер - 

разрушитель, лидер - инициатор, лидер - умелец, деловой лидер. 

Практика (2 ч.): Просмотр разных видов качества лидера. Форма контроля: Собеседование, 

практическая работа. 

Тема 8. Игра «Я тоже» - 4 часа. 

Практика (4 ч.): Игра «Я тоже» на выявление подростков с лидерской позицией. Форма 

контроля: Практическая работа. 

Раздел 3. Лидер РДДМ и команды (всего 32 часа: теория - 14 часов, практика - 18часов). 

Тема 9 . Я и команда. Готовность стать лидером РДДМ - 6 часов. 

Теория (2 ч.): Правила работы с командой. Элементы организационной работы. Хочу стать 

лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду лидером. С чего начну свою 

деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. 

Практика (4 ч.): Игры на взаимодействие и сплочение команды. Форма контроля: Опрос. 

Практическая работа. 

Тема 10. Правила работы с командой - 6 часов. 

Теория (4 ч.): Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду 

советоваться. 

Практика (2 ч.): Игры на взаимодействие и сплочение команды. Форма контроля: 

Собеседование. 

Тема 11. Принципы организаторской деятельности - 6 часов. 

Теория (4 ч.): Составляющие мастерства лидера РДДМ. Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокупность способов 

достижения цели. Организаторские знания, умение владеть собой, управлять своим 

эмоциональным состоянием, техника речи, умение сотрудничать с коллективом и каждым его 

членом. 

Практика (2 ч.): Игры на взаимодействие. Тест «Умею ли я общаться». 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 12 . «Портфолио лидера РДДМ». Виды портфолио - 6 часов. 

Теория (4 ч.): Понятия термина «портфолио». 
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Виды портфолио. Цель составления. Разновидности. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс. 

Практика (2 ч.): Содержание, структура документа. Составление портфолио. Форма контроля: 

Собеседование, практическая работа. 

Тема 13. Практикум «Чемодан лидера РДДМ» - 8 часов. 

Практика (8 ч.): Подготовка собственного портфолио. Индивидуальные консультации. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел 4. Умения и навыки лидера (всего 20 часов: теория - 8 часов, практика - 12часов). 

Тема 14. Как правильно вести беседу - 4 часа. 

Теория (2 ч.): Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура беседы. 

Управление беседой. Умение анализировать проведённую беседу. 

Практика (2 ч.): Практические советы по ведению беседы. 

Форма контроля: Собеседование. 

Тема 15. Основные навыки выступления лидера РДДМ - 6 часов. 

Теория (4 ч.): Советы лидеру РДДМ - как говорить, как слушать. Анализ своего поведения, 

поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе лидеру? 

Практика (2 ч.): Практические советы лидеру РДДМ. Форма контроля: Собеседование. 

Тема 16. Разные пути общения - 6 часов. 

Теория (2 ч.): Приёмы ведения диалога. Бесконфликтное общение. 

Практика (4 ч.): Упражнения направленные на овладение способами эффективного общения, 

игры, тренинг. 

Форма контроля: Собеседование. 

Тема 17. Практикум «В копилку лидера» - 4 часа. 

Практика (4 ч.): Игры коллективного знакомства и общения. Игры на сплочение команды. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел 5. «Виды деятельности лидера РДДМ» (всего 36 часов: теория - 12 часов, 

практика - 24 часа). 

Тема 18. Виды коллективно – творческой деятельности - 4 часа. 

Теория (4 ч.) Виды КТД. Классические КТД и личностно - ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Форма контроля: Беседа. 

Тема 19. Планирование деятельности - 6 часов. 

Теория (2 ч.): Учимся планировать свою жизнь. Выработка умений ставить перед собой цель и 

добиваться её. Формирование навыков в планировании своей жизни. 

Практика (4 ч.): Практические советы лидеру РДДМ. Упражнения: «Я в будущем», «Мой 

день». 

Форма контроля: Собеседование, практическая работа. 

Тема 20. Проектная деятельность в работе лидера РДДМ - 6 часов. 

Теория (2 ч.): Понятие проекта, специфика. Основные правила составления проектов, выбор 

темы, цель проекта, этапы реализации. Оформление работ. Разработка проекта. Презентация. 

Реализация. Подведение итогов. 

Практика (4 ч.): Составление творческого проекта, защита. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа. 

Тема 21. Подготовка к смотру лидерских знаний, умений, навыков - 4 часа. 

Теория (4 ч.): Советы лидеру РДДМ – как говорить, как слушать. Подготовка презентации 

«Я – лидер РДДМ». Индивидуальные консультации. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

Тема 22. Смотр лидеров. Презентация «Я – лидер РДДМ» - 4 часа. 

Практика(4 ч.): Выступление лидеров, составление презентации «Я – лидер РДДМ». 

Индивидуальные консультации. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Тема 23. Участие в мероприятиях РДДМ «Движение Первых» - 10 часов. 

Практика (10 ч.): Участие в массовых мероприятиях РДДМ: акциях, круглых столах, 

фестивалях, слетах, форумах и т.д. 

Форма контроля: Практическая работа. 
 

2.1.25. Клуб общения старшеклассников 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Клуб общения старшеклассников» в 10 -11 классах составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

Приказы: 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

-письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Цель изучения курса - формирование целостного образа творческой личности, 

становление её как субъекта собственной жизни; созидание личности самой себя, своих 

отношений с другими людьми, мира. 

Общение — основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя через посредство других людей. Общение удовлетворяет особенную потребность 

человека — во взаимодействии с другими. Общение со взрослыми и сверстниками даёт 

возможность ребёнку усваивать эталоны социальных норм поведения. Ребёнок в 

определённых жизненных ситуациях сталкивается с необходимостью подчинить своё 

поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном 

развитии ребёнка становится знание норм общения и понимания их ценности и 

необходимости. Программа «Клуб общения старшеклассников» призвана способствовать 

гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. 

Основные задачи курса: 

• Познание и воспитание собственной личности ребёнка посредством межличностного 

общения. 

• Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

• Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия. 

• Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

• Воспитание сознательного овладения детей речевыми средствами общения, формирование 

умений и навыков практического владения выразительными (неречевыми) средствами 

• общения: жестами, мимикой, пантомимикой, интонацией. 

• Развитие творческих способностей и воображения в процессе общения. 

• Выработка у учащихся положительных черт характера, способствующих взаимопониманию 

в коммуникативной деятельности. 

• Развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам. 

Программа рассчитана на 68 часов (по 1 часу в неделю в 10-11 классах), делится на четыре 

этапа: 
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этап – развитие самопознания и рефлексии; 

этап – обучение навыкам позитивного общения; 

этап – разрешение проблем общения; 

этап – обучение навыкам культуры поведения. 

Планируемые результаты освоения курса «Клуб общения старшеклассников»  

Личностные результаты: 

• осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание 

своей связи с другими людьми, обществом, природой, культурой; 

• развитие личностных структур сознания ценностей, смыслов, отношений, способностей 

к выбору, рефлексии, саморегуляции; 

• умение соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные 

ценности в конкретном человеке в повседневном общении; 

• понимать роль личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств 

человека, реализуемой в поступках и творчестве; 

• проявление потребности в использовании приёмов самовоспитания самопознания и 

саморазвития; 

• принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов 

сохранения и укрепления здоровья. 

Метапредметными результатами изучения курса «Час общения» выступают: 

• формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития субъектных 

свойств: самопознания, самооценки, самореализации, самостоятельности, 

ответственности; 

• способность использовать различные способы саморазвития в познавательном 

творчестве; 

• способность переносить знания и умения в новую ситуацию, находить противоречия в 

явлениях, предметах. 

• использование назначения и роли задаваемых вопросов как форму познания мира и 

вида связи с взрослыми. 

Регулятивными результатами изучения курса выступают: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативными результатами изучения курса выступают: 

• умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• умение ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Реализуй себя» 

Осуществить себя. Вечные вопросы жизни. Счастье. Я – представление о счастье. Каждый сам 

кузнец. У начал семьи. Законы сохранения. Я – готовность к браку. Будущим родителям о 

будущих детях. Я – будущая мать (отец). От самоопределения к самореализации. Карьера. Я – 
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готовность к карьере. Подготовка к рынку. Бизнес. Ранок труда. Мотивация достижения. 

Тренинг мотивации достижения. Свобода и ответственность. Среди законов. Я – среди 

законов. Священный долг. Я – будущий защитник Родины. Культурный досуг. Вера и 

суеверия. Я – верующий. Жизнь без розовых очков. Я – готовность к экстремальным 

ситуациям. Ваше здоровье, господа! Я – здоровый образ жизни. Я – экологическое сознание. К 

своей социальной зрелости. Я – социальная зрелость. Эскиз будущей жизни. 

В процессе занятий применяются словесные, наглядные и практические методы, причём две 

трети времени рекомендуется отводить практической и тренинговой формам работы. 

Диагностические задания можно успешно сочетать с тренинговыми, формирующими. 

Основной метод, используемый на занятиях, — беседа и диалог на основе обсуждения 

выдвигаемых идей, мыслей, практических ситуаций, событий. Эффективнейшим средством 

социализации подростка, его приобщения к нормам и ценностям общества является игра, в 

процессе которой подросток расширяет, обогащает, углубляет свои социальные и 

психологические компетенции. Игра или её элементы должны присутствовать практически на 

всех уроках: – диагностические; – активизирующие, – игры-театрализации; – ролевые игры, 

содержание которых постепенно усложняется: от индивидуального проигрывания ситуаций-

проб до моделирования общественных отношений. В учебном процессе рекомендуется 

применять различные аудиовизуальные средства: таблицы, схемы, фотографии, фрагменты 

видеофильмов, магнитофонные записи, компьютерные мультимедийные средства. Эпиграфы, 

афоризмы, поговорки, «Мысли мудрых людей» и др. в пособиях представляют учащимся 

дополнительную область для размышления. Записям на занятиях придаётся большое значение 

не только потому, что происходит самоадаптация учебного материала, но и потому, что перед 

каждым школьником ставится отдельная педагогическая задача: «написать книгу о самом 

себе». По мере того, как учащиеся заполняют страницы теорией, упражнениями, 

проверочными тестами, учитель систематически дополняет эти записи оценками, 

заключениями, рекомендациями. Чтобы усвоить важнейшие понятия, новые термины, 

рекомендуется оформлять «Словарь понятий». «Книгу о себе» можно художественно 

оформить рисунками, фотографиями, собственными сочинениями в стихах и прозе. 

Тематическое планирование учебного материала, 10 класс 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов  Дата 

1 Вот и стали мы на год взрослее. 1  

2 Учись учиться! 1  

3 Выборы - это важно! 1  

4 Хочу – могу – надо! 1  

5 Ты и твое поколение. 1  

6 Проблема отцов и детей в современном обществе. 1  

7 Найди себя. 1  

8 Кто ты, мой современник? 1  

9 Взгляд в будущее. Мои планы. В поисках своего призвания. 1  

10 На что потратить жизнь? 1  

11 Как научиться выбирать профессию? Профессии, которые мы 

выбираем. 

1  

12 Где получить нужную мне профессию? 1  

13 Строка, оборванная пулей. 1  

14 Секреты позитивного общения. 1  

15 Вверх по лестнице или мои жизненные ценности. 1  

16 Мы – активные, креативные! 1  

17 Дорога, которую мы выбираем. 1  

18 Совесть-мерило нравственности. 1  
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19 Дышите ровно, выбирая путь. 1  

20 Эти вредные конфликты. 1  

21 Любимец публики (трудности в общении). 1  

22 Секрет долгой жизни – не укорачивать её. 1  

23 Пивной алкоголизм. Пристрастия в нашей жизни. 1  

24 Железная воля, стальной характер. 1  

25 Умный за «Клинским» не пойдет. 1  

26 Жизнь по собственному выбору. 1  

27 Ставим условие: долой сквернословие! 1  

28 Наркомания – это беда, наркомания – путь в никуда! 1  

29 Секреты уверенности в себе. Быть уверенным – это здорово. 1  

30 Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта. 1  

31 Благодарная память моим предкам. 1  

32 Мой кристалл успеха. 1  

33 На подступах к карьере. 1  

34 Итоговое занятие 1  

 ИТОГО 34  
 

Тематическое планирование учебного материала, 11 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

1 Осуществить себя. 1  

2 От «А» до «Я». 1  

3 Вечные вопросы жизни. 1  

4 Счастье. Я – представление о счастье. 1  

5 Волшебные вещи. 1  

6 Каждый сам кузнец. 1  

7 У начал семьи. 1  

8-9 Законы сохранения. Я – готовность к браку. 2  

10-11 Будущим родителям о будущих детях. Я – будущая мать (отец) 2  

12 От самоопределения к самореализации. 1  

13-14 Карьера. Я – готовность к карьере. 2  

15 Подготовка к рынку. 1  

16 Бизнес. 1  

17 Рынок труда. 1  

18 Мотивация достижения. 1  

19 Тренинг мотивации достижения. 1  

20 Свобода и ответственность. 1  

21-22 Среди законов. Я – среди законов. 2  

23 Священный долг. Я – будущий защитник Родины. 1  

24 Культурный досуг. 1  

25 Играйте серьёзно. 1  

26-27 Вера и суеверия. Я – верующий. 2  

28-29 Жизнь без розовых очков. Я – готовность к экстремальным   

 ситуациям. 2 

30-31 Ваше здоровье, господа! Я – здоровый образ жизни. Я –   

 экологическое сознание. 2 

32-33 К своей социальной зрелости. Я – социальная зрелость. 2  

34 Эскиз будущей жизни. 1  

Итого 34  
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Диагностированию подвергаются систематически все подростки клуба на протяжении всего 

срока обучения по программе, диагностирование проводится по каждому разделу программы. 

Результаты диагностических срезов объявляются, совместно с обучающимися обсуждаются и 

анализируются. 
Используются следующие способы отслеживания результативности: 
- педагогические наблюдения;      - анкетирование; 
- тестирование;                                - игры; 
- собеседования;                              - творческие отчеты; 
- конкурсы и др. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

2.2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий  

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий, систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО.  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) – обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися программы среднего общего образования.  

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 
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ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии.  

Программа развития УУД направлена на достижение цели повышения 

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.  

Программа УУД призвана обеспечить решение следующих задач:  

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, 

учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий для 

интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; формирование навыков 

участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных; работ, 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.  

2.2.1.2. Описание понятий, функций, состава, характеристик универсальных 

учебных действий, их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. Функции универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную  
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деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.   

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС СОО универсальные учебные действия 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  

1. Русский язык и литература.  

Универсальные учебные познавательные действия: 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  
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находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий;  толковать 

лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; выражать отношения, 

зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем сложного 

предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании н и нн в словах различных частей речи) 

и другие;  разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа  

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;  оценивать 

соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и  

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст;  

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом  

собственного речевого и читательского опыта; 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; 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 историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений; 

работа с информацией:  

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
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информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; создавать тексты в 

различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирать 

оптимальную форму её представления и визуализации  

(презентация, таблица, схема и другие);  

 владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать  требования  

информационной безопасности.  

Универсальные коммуникативные действия:  

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 своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур; принимать цели совместной деятельности, организовывать, 

координировать  

действия по их достижению; оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий  

результат; уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и  

письменной форме; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным; участвовать в дискуссии на литературные темы, в 

коллективном диалоге,  

разрабатывать индивидуальный/коллективный учебный проект.  

Универсальные регулятивные действия:  

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить  

необходимые коррективы; оценивать приобретённый 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 приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; давать оценку новым ситуациям, в 

том числе изображённым 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, 

духовнонравственным развитием личности; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 
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литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях.  

2. Иностранный язык.  

Универсальные учебные познавательные действия:  

базовые логические действия:  

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли  

средствами иностранного и родного языков; распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений  

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; выявлять признаки и 

свойства языковых единиц и языковых явлений 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 высказываниях.  

Базовые исследовательские действия:  

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 

проведённого  

наблюдения за языковыми явлениями; представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других 

на уроке или во внеурочной деятельности; проводить небольшое исследование 

межкультурного характера по установлению соответствий и различий в культурных 

особенностях родной страны и страны изучаемого языка.  

работа 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. Универсальные учебные коммуникативные 

действия  

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  
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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; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного  

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. Универсальные 

учебные регулятивные действия  

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.  

3. Математика и информатика.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий:  

Познавательные универсальные учебные действия: 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); базовые исследовательские 

действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать  



41 

 

 

 

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; работа 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; 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; Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 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. Регулятивные 

универсальные учебные действия:  
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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.  

5. Естественнонаучные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий:  

базовые логические действия  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; выбирать 

основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  применять 

используемые в химии символические (знаковые) модели, 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, радиоприёмник, 

телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической 

жизни.  

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:  
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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 полёта 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 расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 

знаний из других предметов естественно-научного цикла; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, например, решать качественные задачи с опорой на 

изученные физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 

тела, имеющего площадь опоры.  

Работа 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.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 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 

естественнонаучной 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»).  
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Универсальные учебные регулятивные действия:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики,  

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; самостоятельно 

составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской 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 приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения при  

решении качественных и расчетных задач; принимать мотивы и аргументы других 

участников при анализе и обсуждении  

результатов учебных исследований или решения физических задач.  

6. Общественно-научные предметы.  

Универсальные учебные познавательные действия:  

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 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.  

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 разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; анализировать полученные в ходе 
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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 учётом 

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.  

Работа 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 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. Универсальные 

учебные коммуникативные действия:  

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. Универсальные 

регулятивные действия:  
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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.  

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

2.2.2.1. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Перечень типовых задач формирования и применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, используемых на 

уровне среднего общего образования  

Типовая задача Краткое описание 
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Постановка и решение 

учебных задач  

Типовая задача  

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают 

наиболее общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. 

Эльконину).  

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми 

предметными понятиями и общими способами действий с этими 

понятиями, способствует развитию научного мышления и умению 

определять границу своего незнания и на этой основе выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию. На уровне среднего 

общего остается актуальной на всех учебных предметах, в рамках 

которых осваиваются новые предметные компетенции.  

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре 

этапа:  

ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный 

обучающимся способ действия;  

ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но 

требующего применения нового способа действия с новым 

понятием, помогающее ученикам осознать границы между «знаю» 

и «не знаю»;  

решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, 

приведение доказательств в ходе учебного диалога или групповой 

работы, индивидуальная форма работы с поиском информации в 

различных источниках и т. п.);  

Краткое описание – моделирование (создание схем-опор, таблиц, 

алгоритмов и т. п. фиксирующих новое знание и алгоритм 

действия).  

Данная типовая задача используется с уровня начального общего 

образования, но остается актуальной и на уровне среднего общего 

образования, так как при реализации данной технологии возрастает 

степень самостоятельности обучающихся и усложняется 

понятийный аппарат научных дисциплин 
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Перевернутый класс  Данная технология является разновидностью технологии 

«Постановка и решение учебной задачи», в ее основе также лежит 

освоение новых предметных понятий и способов действий с ними, 

только «ситуация разрыва» создается на этапе объявления 

домашнего задания, а решение учебной задачи переносится на этап 

выполнения домашнего задания. Ключевыми моментами данной 

технологии являются следующие аспекты деятельности педагога.   

Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы. 

Не каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение 

школьников, особенно если у них мало соответствующего опыта 

или не сформирована мотивация. Необходимо определить те 

образовательные результаты, которые выступят навигатором, 

определят содержание обучения и виды деятельности.   

Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем 

дидактического материала и необходимых информационных 

ресурсов, адаптированных к потребностям конкретных 

школьников, как для самостоятельной работы дома, так и для 

активной познавательной деятельности на уроке.  

Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Важно 

уйти от формального подхода и усилить мотивационный аспект. 

Обучающихся должно заинтересовать то, что предлагает учитель, 

они должны осознать практическую ценность получаемых знаний и 

умений, и, что самое главное, осознать и принять возложенную на 

них ответственность по формированию образовательных 

результатов.  4. Само содержание домашнего задания должно быть 

алгоритмизировано. Нужны некие маршрутные листы, 

описывающие самостоятельную деятельность школьника в 

условиях домашней работы, и требования, предпочтительно с 

указанием критериев, к результатам каждого этапа, для 

организации промежуточного самоконтроля или ситуационной 

рефлексии. Ссылки на информационные ресурсы и перечень 

заданий должны даваться на основе дифференцированного подхода 

с учетом потребностей конкретных школьников. Имеются 

электронные сервисы, позволяющие создавать данные маршрутные 

листы: google-формы, LearningApps.org, app.wizer.me, ed.ted.com и 

др. В начале следующего урока необходимо в обязательном 

порядке предусмотреть обобщительное повторение, например, в 

формате фронтальной работы, и входной контроль, позволяющий 

оценить уровень освоения новых знаний и навыков, полученных в 

процессе выполнения домашней работы. На основе результатов 

будет определяться дальнейший ход урока, содержание, виды 

деятельности. Предметом детальной проработки с методических 

позиций должна стать классная работа  
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Поэтапное 

формировани е 

умственных действий  

Теория планомерного поэтапного формирования умственных 

действий и понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, 

обеспечивающих качественное освоение содержания учебных 

предметов.  

Система условий включает три подсистемы: условия, обеспечиваю 

щие построение и правильное выполнение учеником нового 

способа действия; условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; условия, 

позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план».  

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий 

связана с постановкой и решением учебных задач, так как в ходе 

решения учебной задачи проектируется новый способ действия с 

предметным понятием, правильный алгоритм его выполнения, 

который фиксируется с помощью модели.  

Интериоризация умственного действия проходит 5 последователь 

ных этапов: формирование ориентировочной основы будущего 

действия, включает в себя знакомство с составом действия, 

требованиями к нему и составление модели действия (этап 

совпадает с решением учебной задачи и созданием модели); 

практическое освоение действия с опорой на реальные предметы 

или использование модели; при выполнении действия используется 

внешняя речь, потребность в использовании модели исчезает;  

внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в 

проговаривании действия; действие интериоризируется, то есть 

переходит из сферы сознания в интеллектуальное умение.  

Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков). 

Актуальность данной технологии на уровне среднего общего 

образования обусловлена необходимостью качественной 

подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации 

Технология  

формирующего 

оценивания  

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение 

обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе 

которой они осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев оценки, соотнесение результата и действия с образцом, 

поиск причин появления ошибок и выстраивание траектории по их 

устранению. Приемы формирующего оценивания:  

заполнение листов самоконтроля и самооценки;  

проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе 

выполнения оценочных процедур и тренировочных упражнений;  

самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения 

индивидуального маршрута по устранению причин возникающих 

ошибок и достижению планируемых результатов;  

самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, 

в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

(например, при работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.).  

Условием эффективного применения технологии формирующего 

оценивания на уровне среднего общего образования является 

реализация данной технологии с уровня начального общего 

образования  
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Организация учебного  

сотрудничества  

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это 

многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и 

взаимодействие учителя с группой.  

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип 

взаимодействия обучающихся класса и учителя между собой, 

направленное на достижение планируемых результатов.  

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:  

сотрудничество со сверстниками (предполагает непосредственное 

обращение обучающихся друг к другу за советом и помощью, 

обеспечивает освоение таких действий, как обращение за помощью 

друг к другу, формулировка своей точки зрения, выяснение точек 

зрения своих партнеров, обнаружение разницы точек зрения, 

разрешение разногласий с помощью аргументов);  

сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / группа 

обучающихся при решении поставленной учителем практической 

задачи замечает(ют) причины своей некомпетентности и 

формулирует(ют) вопрос о конкретной помощи, которая ему/им 

необходима для решения задания и обращается к учителю);  

сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в 

результате приобретения новых знаний).  

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование логи 

ческих универсальных 

учебных  

действий  

Учебные задания, выполнение которых требует применения 

логических универсальных действий, том числе: умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

подведение под понятие, выведение следствий; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез – составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; установление причинноследственных связей;  

построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности 

утверждений, умение делать выводы; доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование  

Смешанное обучение  Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой 

сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с 

возможностью самостоятельного выбора учеником времени, места, 

темпа и траектории обучения.  

В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности 

используются: электронные учебники; учебные, обучающие 

тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и музеи, другие 

специально-разработанные программы для обучения; 

интерактивная доска; мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; Интернет-технологии  
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Стратегии смыслового 

чтения  

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид 

чтения в зависимости от поставленной задачи – важнейшие 

метапредметные умения.  

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе 

учебной деятельности. Результат такого чтения – глубокое, 

всестороннее понимание учебной информации.  

Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приёмы 

понимания учебного текста.   

Приёмы понимания текста: постановка вопросов к тексту; 

составление плана; составление граф-схемы; тезирование;  

составление сводных таблиц; 6) комментирование»  

Дискуссия  Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации 

процесса принятия решений в группе посредством обсуждения 

какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия обеспечивает 

активное включение обучающихся в поиск истины; создает условия 

для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений 

к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия.  

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на 

следующие аспекты:  – на обсуждение обучающихся выносятся 

темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе 

противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные 

установки обучающихся. Целесообразно предложить обучающимся 

на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как 

значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; – тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются обучающимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии; 

организуется самостоятельная работа обучающихся.  

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:  

Введение в дискуссию. На данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость проблемы, 

указывается на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

устанавливается регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется единство 

понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий.  

Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен мнениями 

по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, 

предложений, соотнося их друг с другом.  

Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается:  

выработка обучающимися согласованного мнения и принятие 

группового решения; обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда 

дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

участников;   
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Метод ментальных карт  Метод ментальной карты – это способ изображения процесса 

мышления с помощью графических элементов. Ментальная карта 

создается в виде разветвленной схемы, на которой помещаются 

слова, идеи или понятия, связанные линиями, отходящими от 

центрального понятия или идеи. Итоговым результатом могут 

являться как логически структурированные схемы, так и творческие 

красочные рисунки.  

Принципы создания ментальной карты:  

Главный объект изучения располагается в центре.  

Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие 

«ветви» соединяются только с главными «ветвями».   

На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

Приветствуется использование цветных карандашей и ручек, 

фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, 

относящиеся к одной главной «ветви» ментальной карты.  

Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих 

обозначать взаимосвязи между элементами ментальной карты.  

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам 

лучше запоминать изучаемый материал  

Учебнопознавательн ые 

 (учебнопрактиче

ские ) задачи на 

приобретение и 

интеграцию знаний, 

решение проблем,  

коммуникаци 

ю, использовани 

е  ИКТ  для 

обучения,  

саморегуляци ю  и  

самоорганиза цию, 

формировани е 

рефлексии  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебных предметов) с учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.   

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на:  

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний как результата использования знаково-

символических средств и / или логических операций; 2) 

формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности;  

формирование навыка сотрудничества, требующие совместной 

работы в парах или группах с распределением ролей / функций и 

разделением ответственности за конечный результат;  

формирование навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста / высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, 

форматом;  

формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы;  

формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных 

и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и / или самостоятельной постановки учебных 

задач;  
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формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и / или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и / или личностных ценностях, а 

также аргументации своей позиции или оценки;  

формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков.  

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных 

заданий, которые помогают выделить учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, а также скорректировать 

формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 1. 

Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний  

 Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует обучающихся приобретать новое знание, и на какой 

основе строится это новое знание?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знаний. В таком задании 

предлагается создать или исследовать новую для обучающихся 

информацию на основе имеющихся знаний.  

Обучающиеся могут сделать это с помощью:  

создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем 

преобразования или использования новой формы представления 

информации;  

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известными понятиями.  

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей 

и(или) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как 

правило, междисциплинарное (межпредметное).  

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует использования навыков и способов решения 

проблем и воплощения найденных решений в практике?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и 

разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу 

незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия решения 

в ситуации неопределенности, при этом разрешение проблемы или 

ситуации может иметь практическое значение, или представлять 

личностный, социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся:  

анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора 

или разработки оптимального или наиболее эффективного 

решения;  

анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, 

произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового 

взгляда» на известный объект с целью построения модели объекта, 
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реконструкции событий прошлого или прогнозирования 

возможных результатов взаимодействия, установления 

закономерностей или выявления «болевых точек» и планирования 

системы мер по их устранению и т.п.;  нахождения нового 

способа решения задачи, конструирования изделия или макета 

изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора 

физических упражнений, направленных на решение конкретной 

задачи в рамках заданных условий;  

всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, 

его реализации на практике или представления экспертам или 

заинтересованным лицам.  

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в 

ситуации как недостающей, так и избыточной информации; 

позволяет обучающимся проявить имеющиеся предпочтения, 

предоставляя возможность выбора тематики, способа решения или 

его оформления.  

3. Сотрудничество   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

требует сотрудничества обучающихся между собой и(или) с 

другими людьми, и требуется ли при этом создание общего 

продукта?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной 

работы обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает 

координацию усилий и разделение ответственности за конечный 

результат (например, модель, макет, текст, схема, продукт, идея, 

ответ на сложный составной вопрос и т.п.).  

Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы.  

 «Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от 

каждого ученика и (2) зависимости как результата работы 

(конечного продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников.  

4. Коммуникация   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

требует развернутой коммуникации – устного или письменного 

высказывания на определенную тему и с определенной целью, 

хорошо структурированного, аргументированного, логичного и 

последовательного?  

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

создание письменного или устного связного высказывания, 

например, текста-описания или текста-рассуждения, устного или 

письменного заключения, комментария, пояснения, описания, 

отчета, формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, 

оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, 

инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, 

коммуникативной задачей, объемом, форматом.  

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания 

текста, построения устного монологического высказывания или 

участвуя в диалоге или общем обсуждении.  

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и 
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осознанное использование речевых средств для решения 

конкретной коммуникативной и(или) познавательной задачи; явно 

определяет четкие рамки коммуникации.  

Самоорганизация и саморегуляция   

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание требует от обучающихся управления своей деятельностью 

и обеспечивает для этого необходимые условия?  

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 

обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы.  

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания 

достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок 

(не менее недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование 

умения распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию умения 

контролировать качество выполнения работы способствует 

заблаговременное предъявление учителем требований к качеству 

создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки 

результатов выполнения задания. «Хорошее» задание, как правило, 

– это долгосрочный проект, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее оценки; в 

ходе выполнения задания контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму.  

Рефлексия   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

позволяет обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы 

действий, успешность/неуспешность своей учебной деятельности, 

ее причины?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

целям и способам действий, т.е. задание предполагает ответ 

обучающихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы 

задумали? Что не получилось?  

Почему?».  

Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

обучающихся:  

соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием 

учебной задачи;  

соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями 

оценки;  

установления причинно-следственных связей между результатами и 

способом выполнения.  

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и 

негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что 

полезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или 
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самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.).  

7. Ценностно-смысловые установки   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет обучающимся выразить и 

аргументировать свою жизненную позицию по отношению к 

обсуждаемой проблеме?  

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения 

своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и(или) личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации своей позиции.  

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

обучающиеся могут:  

выбрав из предложенных одно или несколько ценностных 

суждений, которые они разделяют, или противопоставив 

имеющимся ценностным суждениям собственное;  

оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным 

суждением (по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью 

согласен»);  

прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к 

конкретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной 

сцене, прочитанному эпизоду, полученному или выполненному 

заданию и т.д.).  

В «хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою 

позицию/выбор/оценку.  

8. ИКТ-компетентность   

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

поощряет обучающихся использовать ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач и способствует 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, открывая им 

новые возможности использования ИКТ?  

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

разумное и оправданное использование ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем, 

самоорганизации, а также навыков использования ИКТ).  

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным цифровым 

устройствам и приборам, позволяющим фиксировать, обрабатывать 

и анализировать изображения, звуки, тексты, преобразовывать и 

представлять информацию, использовать и создавать 

медиаобъекты, вести коммуникацию и т.д.  

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует 

общему развитию способностей детей, так и развитию отдельных 

учебных умений (универсальных и специальных), а также 

позволяет более эффективно использовать все ресурсы, включая 

временные  
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Смена рабочих зон  Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного 

обучения. Модель «смена рабочих зон» не так проста, как 

организационно, так и технически, хотя может быть реализована 

учителем в рамках его предмета в отдельно взятом классе. Данную 

модель можно использовать не постоянно, а лишь на отдельных 

уроках. А сложность ее заключается в том, что в идеале у каждого 

обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при 

этом учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в 

классе должна быть одна рабочая зона, которая оборудована 

электронными устройствами.  

При реализации данной модели на уроке учителю необходимо 

перестраивать пространство класса – выделить и оформить рабочие 

зоны, чаще всего их три. Одна из зон – зона работы онлайн или 

зона ИКТ, где обучающиеся работают с электронными ресурсами с 

помощью компьютера, ноутбука или планшета. Другие зоны – на 

усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона 

работы с учителем и т. д. Учащиеся делятся на группы по числу 

зон, каждая группа получает свой маршрутный  

 лист, и в течение урока по кругу переходят из зоны в зону через 

определенные промежутки времени. При этом каждая группа 

должна поработать во всех рабочих зонах в течение урока.  

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы 

групп в рабочих зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко 

заданные форматы деятельности: например, в первой идет 

фронтальная работа с учителем, во второй – коллективная 

деятельность в группе, в ходе которой решается какая-то общая 

практическая задача, в третьей зоне обучающиеся работают за 

компьютерами индивидуально. Причем для третьей зоны задачи, 

стоящие перед каждым учеником в одной группе, могут быть 

разными и коррелировать с его психологическими особенностями, 

уровнем подготовки, интересами. Здесь и знакомство с 

теоретическим материалом с последующими ответами на вопросы в 

форме тестов, и более сложные задания, выходящие за рамки 

базового уровня, тренажеры по предмету. Проверяются они 

автоматически, с помощью компьютера, поэтому и могут быть у 

каждого ученика свои. В первой и второй зонах содержание работы 

может отличаться у разных групп, но, естественно, оно одинаково 

для учеников одной группы  
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Межпредмет ные 

интегративн ые 

погружения  

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать 

как параллельную систему обучения) могут быть представлены как 

интегрированные уроки и интегрированные дни. При этом в один и 

тот же день учителями-предметниками на разных уроках (как 

правило соседних) изучаются близкие по содержанию темы. 

Например, параллельное изучение периодического закона по химии 

и электронной структуры атома по физике или изучение на уроках 

математики тех математических знаний, которые будут тут же на 

соседнем уроке применимы при решении задач по физике или 

химии.  

Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной 

интеграции. Они могут быть как самостоятельными, так и 

встроенными в крупное, многодневное межпредметное 

погружение. При этом формы работы могут быть различными: 

экскурсии на инновационные предприятия, в бизнес-инкубаторы, в 

музеи занимательных наук, в ВУЗы, работа в лабораториях с 

привлечением ученых ВУЗов и др. Структурно такие погружения 

могут быть представлены следующим образом:  вступительно-

обзорный блок (актовая встреча, вводная театрализованная 

композиция и пр.).  

проблемно-информационный блок (тематические занятия, 

интегративные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, 

экскурсии и пр.).  

исследовательский,  экспериментально-прикладной,  проектный 

 блок  

(лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.).  

эмоционально-ценностный и познавательно-игровой блок (деловые 

игры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.).  

итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты 

учащихся и учителей: театрализованные, инсталляционные, 

символико-графические, анкетные и пр.)  

Проектная деятельность  Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 

исследовательских расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или 

индивидуально) с целью практического или теоретического 

решения значимой проблемы.  

Особенности организации проектной деятельности на уровне 

среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной 

программы  
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Учебноисследовател 

ьская деятельность  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение 

обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом в различных областях науки, 

техники, искусства, включающей основные этапы, характерные для 

научного исследования. В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ.   

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

на уровне среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной 

программы  

Дебаты  Дебаты  –  игровая  технология,  предполагающая 

 определенный  уровень состязательности. Достижение 

целей и результатов основано на соблюдении трех основных 

принципов дебатов:  

Дебаты не могут быть направлены против личности, можно 

атаковать аргументы оппонентов, но не самих оппонентов.  

Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это 

может быть связано с признанием отсутствия аргументов или 

ошибочности логических построений.  

Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это 

обучение, облеченное в состязательную форму.  

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие 

аспекты:   

Тема должна затрагивать значимые проблемы.  

Тема должна представлять интерес (быть актуальной).  

Тема должна быть пригодной для спора.  

Тема должна давать одинаковые возможности командам.  

Тема должна иметь четкую формулировку.  

Тема должна иметь положительную формулировку для 

утверждающей команды.  

Тема должна стимулировать исследовательскую работу.  

Содержание дебатов определяется целевой установкой:  

содержательная:  

−  освоение нового содержания;  

−  осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; −  актуализация  ранее 

 полученных  знаний,  творческое  переосмысление 

возможностей их применения;  

−  стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях 

состязания.  

коммуникационная:  

−  выполнение коллективной задачи;  

−  согласованность в обсуждении проблемы и выработка 

подхода к ее решению;  −  соблюдение специально принятых 

правил и процедур совместной деятельности; 3)  личностная:  

−  воспитание толерантности к различным мнениям;  
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Кейс-метод  Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого 

является коллективное решение реальных проблемных ситуаций.   

Залогом эффективного применения метода является творческая работа 

преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и вопросов для 

его анализа. Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается реальный уровень цен, 

используются географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс 

предполагал наличие нескольких вариантов решения проблемы  

2.2.2.2. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, 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 одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом в виде учебного предмета в 10 

классе «Проектные технологии жизненного самоопределения», и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения универсальных учебных 

действий 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 пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 
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индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование 

методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей.  

2.2.2.3. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не 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 волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся организована по 

следующим направлениям:  

1. Исследовательское направление  

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью 

этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по 

структуре напоминает научное исследование и включает: обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются 

методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 

опрос и другие.  

Исследовательское направление реализуется в урочной деятельности: в рамках 

учебного предмета «Проектные технологии жизненного самоопределения», курсов по 

выбору тех предметных областей, к которым обучающиеся проявляют интере. В качестве 

социальных партнеров для реализации данного направления привлекаются преподаватели 

вузов на основании соглашений о сетевом взаимодействии. Обучающиеся имеют 

возможность не только получить консультацию у научного руководителя из вуза, но и 

провести исследования, поставить эксперименты в лабораториях вуза.  

Возможные формы представления результатов исследовательской деятельности:  

исследовательская работа; компьютерная анимация или 

видеофильм; статья, публикация, буклет, брошюра и т.п.; 

отчёт о проведённых исследованиях; пакет рекомендаций 

по улучшению какой-либо ситуации; прогноз развития 

ситуации и т.п.  

2. Инженерное направление  

Инженерные, творческие работы, ориентированы на изобретение, разработку, 

создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов или 

процессов.  

Инженерное направление реализуется в урочной деятельности: в рамках учебного 

предмета «Проектные технологии жизненного самоопределения», курсов по выбору тех 

предметных областей, к которым обучающиеся проявляют интере. В качестве социальных 

партнеров для реализации данного направления привлекаются преподаватели вузов на 

основании соглашений о сетевом взаимодействии. Обучающиеся имеют возможность не 
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только получить консультацию у научного руководителя из вуза, но и провести 

исследования, поставить эксперименты в лабораториях вуза.  

Возможные формы представления результатов инженерного проектирования:  

макеты, модели, рабочие установки; конструкторская документация: схемы, 

спецификации, чертежи, расчеты; творческое изделие; компьютерная анимация или 

видеофильм; статья, публикация, буклет, брошюра и т.п.; отчёт о проведённых 

экспериментах; пакет рекомендаций по улучшению какого-либо устройства прибора и т.п.  

3. Бизнес-проектирование  

Бизнес-проект – эффективный инструмент современного менеджмента, который 

применяется не только с целью привлечения финансовых средств, но и при управлении 

развитием предприятия. В современной экономической ситуации необходимым условием 

для получения компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию является 

создание бизнес-плана как основы проектирования бизнеса и универсального средства 

оценки эффективности вложений. Реализация данного направления позволяет обучающимся 

осуществить профессиональные пробы.  

Направление бизнес-проектирования реализуется в урочной деятельности: в рамках 

учебного предмета «Проектные технологии жизненного самоопределения», курсов по 

выбору тех предметных областей, к которым обучающиеся проявляют интере. В качестве 

социальных партнеров для реализации данного направления привлекаются представители 

бизнеса в том числе из числа родителей обучающихся. Обучающиеся имеют возможность 

получить консультацию, представители бизнеса приглашаются в качестве экспертов на 

защиту работ по данному направлению.  

Возможные формы представления результатов бизнес-проектирования: пакет 

рекомендаций по улучшению какой-либо ситуации в направлении бизнеса; 

бизнес-планы;  

организованные и проведенные с привлечением спонсорских финансовых средств  

социальные акции, флешмобы и т.п.  

4. Информационное направление  

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. В 

данном направлении не допускается представление результатов в виде реферативных работ. 

Продуктом такого проекта является публикация в средствах массовой информации, в том 

числе, в Интернете, представление результата на общешкольных мероприятиях.  

Информационное направление реализуется в урочной деятельности: в рамках 

учебного предмета «Проектные технологии жизненного самоопределения», курсов по 

выбору тех предметных областей, к которым обучающиеся проявляют интерес.   

Возможные формы представления результатов проектирования информационного 

характера:  

 художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  

изобразительного искусства, экранных искусств); видеофильм (научно-популярный, 

документальный), мультфильм (на основе  

разработанных в рамках проекта сценариев);  

 альбомы,  брошюры,  книги,  отдельные  произведения  литературного,  



63 

 

 

 

художественного жанра (собственного сочинения); реконструкции событий; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты (на основе разработанных в рамках проекта 

сценариев); веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

5. Социальное направление  

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение 

решения какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта, 

развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, 

проект нужный социуму. Представлены широким тематическим спектром: оздоровительные 

проекты; проекты историко-культурной направленности; ориентированные на проблемы и 

интересы какой-либо молодежной субкультуры; социально значимые для района, города; 

образовательные и профориентационные.  

Социальное направление реализуется в урочной деятельности: в рамках учебного 

предмета «Проектные технологии жизненного самоопределения», курсов по выбору тех 

предметных областей, к которым обучающиеся проявляют интерес, а также в рамках 

реализации программы воспитания. В качестве социальных партнеров для реализации 

данного направления привлекаются представители школьного сообщества в том числе из 

числа выпускников гимназии, родителей обучающихся. Обучающиеся имеют возможность 

получить консультацию, представители бизнеса приглашаются в качестве экспертов на 

защиту работ по данному направлению.  

Возможные формы представления результатов проектирования социального характера:  

отчеты, видеофильмы, фотовыставки, газеты, социальная реклама, веб-сайты и т.п.  

о результатах реализации (участия) в социальных практиках: работа в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

других мероприятиях, ориентированных на позитивные изменения в социуме.  

.2.2.4. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.  

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.  

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний.  

Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии 

отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность:  
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представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации, публично 

обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; получить квалифицированную 

оценку результатов своей деятельности от членов педагогического коллектива и 

независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и 

других).  

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только 

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 создается 

экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы.  

2.2.2.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

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 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 СОО; педагоги участвовали 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.  
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями  

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; обеспечение 

возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы); использование дистанционных 

форм получения образования как элемента  

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 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 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. Материально-технического оснащение учебных кабинетов и других 

помещений образовательной организации позволяет обучающимся:  

 реализовывать  информационные  проекты  художественно-оформительской  и  

издательской направленности; проектировать и конструировать модели с цифровым 

управлением и обратной  

связью с использованием конструкторов, систем программирования; размещать продукты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в информационно-образовательной 

среде гимназии, в том числе в газете «Школьная правда», на ресурсе видеоканала гимназии; 

пользоваться различными информационными источниками (книгохранилище 

информационно-библиотечного центра, архивные материалы музея, интернет-источники, 

медиатека) для сбора, обработки, анализа информации, создания информационных 

объектов; пользоваться множительной техникой для тиражирования результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; проводить массовые мероприятия (акции, 

флешмобы, агитбригады, спектакли,  

выставки и т.п.) в рамках реализации информационных и социальных проектов.  

2.2.2.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной 

организации.  

Объектом оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся является 

достижение обучающимися метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
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Содержанием оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся является 

определение степени (уровня) достижения обучающимися метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает:  

групповая экспертная оценка (инструментарий – оценочные материал «Экспертный 

лист»), обеспечивающая обобщенную оценку уровня достижения обучающимися всех 

метапредметных результатов; оценка результатов выполнения индивидуального проекта 

(инструментарий – оценочный материал «Индивидуальный проект»), обеспечивающий 

оценку компетенций в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Кроме этого дополнительным объектом оценки является сформированность у 

обучающихся функциональной грамотности. Методикой оценки выступает региональная 

процедура исследования качества образования, инструментарий – комплексная работа по 

оценке функциональной грамотности обучающихся.   

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют все участники образовательных отношений (педагоги школы, 

школьники, их родители) и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

Рабочая программа определяет приоритеты в вопросе воспитания обучающихся ЧОУ 

СОШ «Эстет-центр М», основные направления деятельности, меры по их реализации, 

ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы, – идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. В 

школе действует институт воспитателей, психолого-педагогический семинар, творческие 

мастерские, где научно-методический багаж педагогов постоянно пополняется и 

совершенствуется. Росту профессионального мастерства воспитателей и учителей 

способствуют педагогические советы по воспитательным проблемам, работа над темами по 

самообразованию. Введение в штат школы педагогов-психологов, логопеда, дефектолога 

позволило расширить воспитательные возможности образовательного учреждения. 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Эстет-центр М»» (далее ЧОУ СОШ «Эстет-центр М») находится в разных районах 

г.Челябинска: Тракторозаводской, Калининский, Курчатовский, что даёт широко 

использовать воспитательные возможности микрорайона. 
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К «сильным» сторонам в организации воспитательного процесса школы можно отнести 

эффективное использование коллективных творческих дел, накопление традиций школьного 

сообщества, достаточно высокий уровень методической подготовки педагогов в организации 

воспитательной работы с обучающимися.
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Цель и задачи воспитания обучающихся. 

У каждого народа имеется своя, сложившаяся в течение веков воспитательная система. 

Она охватывает все стороны подготовки ребенка к будущей жизни, передает от старшего 

поколения младшему все самое лучшее и дает прекрасные результаты в нравственном 

становлении личности. Нормы народной морали учат доброте, уважению, патриотизму. Душа 

ребенка тянется к любви. Тот, кто любим, тот и открыт для воспитателя. Нужно сделать так, 

чтобы школа стала тем местом, где ребенок получит импульс тепла и участия. А для этого 

нужна интересная, отвечающая общечеловеческим потребностям, возрастным особенностям 

обучающихся реальная жизнь, с разнообразными видами деятельности, имеющими 
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познавательно – мировоззренческую направленность. Чтобы каждый воспитанник мог найти 

себе дело по душе, ощутил чувство успеха, уверенности в себе, без него невозможно 

сформировать достоинство и нравственную устойчивость человека. 

Нет в жизни ничего дороже, выше, умнее человеческой жизни, сокровенного “я” 

человека, его индивидуального счастья. Но самой природой человек предназначен для жизни 

в обществе, среди людей, т.е. запрограммирован на добро, мир и согласие. 

Народная мудрость гласит “Учись доброму, так худое на ум не пойдет”. Поэтому 

Программа “Доброград” уделяет первостепенное внимание формированию у обучающихся 

начал духовно – нравственной личности. Педагогический коллектив ЧОУ СОШ «Эстет-центр 

М» видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных 

судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую общую цель 

воспитания обучающихся: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими 

социально значимых знаний). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты в воспитании 

обучающихся на уровне среднего общего образования:  

создать благоприятные условия для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся 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 обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это:  

⎯ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

⎯ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

⎯ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 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;  
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⎯ 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. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

− поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

− организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

− организовывать профориентационную работу со школьниками; 

− организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

− организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров. 

В школе большее внимание уделяется созданию более благоприятных условий для 

личностного развития каждого ученика, повышение интеллектуального, духовного и 

общекультурного уровня воспитания и обучения. Эта деятельность рассматривается 

педколлективом как основная для ребенка в период его обучения в школе. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 
 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, воспитатель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

⎯ Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
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⎯ Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

⎯ Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся 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, празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

⎯ Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

⎯ Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

воспитателя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, педагогом-

психологом. 

⎯ Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.). 

⎯ Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

⎯ Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 

деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

⎯ Работа с учителями-предметниками в классе: 

⎯ Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 
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воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

⎯ Проведение педконсилиумов и мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

⎯ Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

⎯ Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

⎯ Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их ребенка, о 

жизни класса в целом. 

⎯ Помощь родителям обучающихся 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 обучающихся. 

⎯ Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

⎯ Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Роль воспитателя класса в условиях данной Программы воспитания можно определить 

так: Зажигай «звезду» и давай возможность ей разгораться все ярче и ярче. А когда пройдет 

время одной «звезды», зажигай новую. 
 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

⎯ установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

⎯ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

⎯ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

⎯ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

⎯ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

⎯ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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⎯ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

⎯ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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. 

В школе осуществляется переход от классно-урочной системы к личностно открытому 

образованию. В приоритете являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: на территории школы, в парках, на улицах микрорайона, на выставках и т.д. 

Пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта 

самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми. Новые знания появляются благодаря совместным 

усилиям школьника и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности 

с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а 

приобретая через них саму жизнь. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

⎯ вовлечение обучающихся 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 кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

⎯ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

⎯ Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений 

Направления  Решаемые задачи Наименование рабочей 

программы СОО 

духовно-

нравственное 

привитие любви к Отечеству,малой Родине, 

формирование гражданской ответственнос 

ти, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа 

Разговоры о важном 

Я в современном мире 

 

общеинтеллек привитие любви к Отечеству обогащение Россия – мои горизонты 
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туальное языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Смысловое чтение 

общекультурное развитие эмоциональной сферы, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Мировая 

художественная культура 

спортивно-

оздоровительное 

всесторонне гармоническое развитие лич 

ности, формирование физически здорово го 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Настольный теннис 

социальное формирование ценностей: познание,истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности; формирование целостного 

образа творческой личности, становление её 

как субъекта собственной жизни; созидание 

личности самой себя, своих отношений с 

другими людьми, мира. 

Я и моя профессия 

Клуб общения старшеклас 

сников 

Движение первых 

коммуникативно

е 

развитие уменя включаться в различные 

социальные сферы и социальные отношения 

Основы функциональной 

грамотности 

 Модуль «Профориентация» 

Если профессия становится образом жизни, 

то ремесло превращается в искусство. 

И. Шевелев 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» по 

направлению «Профориентация» включает в себя: 

⎯ профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда) – научно 

организованное информирование о содержании трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях рынка труда, ознакомление с профессиями и 

специальностями, учреждениями, организациями, а также требованиях профессий к 

индивидуально-психологическим особенностям личности; 

⎯ профессиональная диагностика – изучение индивидуальных психологических особенностей 

различными способами (использование анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся; 

⎯ профессиональное консультирование – непосредственная помощь школьнику в выборе 

конкретной профессии на основе изучения личности, ее возможностей и сопоставления 

полученной информации с требованиями профессии для обеспечения максимального учета 

объективных и субъективных условий профессионального выбора. 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 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. 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

Работа с учащимися Работа с родителями 

10-11 классы 
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-коррекция профессиональных планов, оценка готов 

ности к избранной деятельности; 

-обучение действиям по самоподготовке и  

саморазвитию; 

-формирование профессиональных качеств в избран 

ном виде труда, коррекция 

Профессиональных планов (следование формуле, 

которую условно назвали «ХОЧУ» — «МОГУ» 

— «НАДО») 

- проведение образовательных мероприятий и 

программ, направленных на определение будущей 

профессии; 

- участие в мероприятиях, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего  

- популяризация научно-изобретательской 

деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные 

заведения, на предприятия); 

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в учреждениях дополнительного 

образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных 

заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

-родительские собрания; 

-индивидуальные беседы 

-анкетирование; 

-привлечение родителей для 

выступлений перед 

учащимися с беседами; 

-привлечение родителей для работы 

руководите лями кружков, секций, 

худ.студий, ученическо го театра; 

-помощь родителей в 

организации профес. проб 

старшеклассников; 

-помощь родителей в 

организации временного 

трудоустройства уч-ся в 

каникулярное время 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Всему, что необходимо знать, 

научить нельзя, учитель может 

сделать только одно - указать дорогу. 

Р. Олдингтон 
 

Основная цель модуля «Самоуправление» в ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 

людьми. Ученическое самоуправление школы осуществляется через: 

⎯ классное самоуправление (совет класса - исполнительный орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью планирования и организации и проведения дел 

классного коллектива. Задача классного самоуправления состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в стенах класса, где всё – для ученика и всё, что делается, 

– исходит от ученика): 

- участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел классного коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов воспитательной деятельности; 
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-выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе;  

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные вечера, 

праздники, спортивные мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание; 

- экологические десанты. 

⎯ деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в жители Доброграда, 

к Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», вечера 

«Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя- 

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством функции воспитателя) в детско-взрослое самоуправление.  

Модуль «Работа с родителями» 

Один отец значит больше,  

чем сто учителей.  

Д. Герберт 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса 

в школе; 

• общешкольные родительские собрания и конференции, 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. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. 
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Воспитать традиции, сохранить их –  

чрезвычайно важная задача воспитательной работы. 
А.С. Макаренко 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 

школы. 

Коллективные творческие дела – это и труд, и общение, и искусство, и различные фор- 

мы досуговой деятельности. Традиционные КТД: осенняя ярмарка, День театра, День самоуп- 

равления, неделя добра, День здоровья, дворовые праздники (День пожилого человека, Масле- 

ница). Каждое КТД – это огромная ценность для большинства детей и взрослых. КТД имеет 

развивающее, образовательное и психо-коррекционное значение. Это та деятельность, где на- 

ши воспитанники учатся выполнять различные функции: то они организаторы, то – 

соучастни- ки или зрители. Каждый ученик проявляет себя в той или иной роли. 

Планирование исходит из интересов обучающихся. КТД – сильнейшее средство объединения 

детей, где старшеклас- сники выполняют функции и организаторов, и педагогов, и 

психологов. Эти дела вносят в жизнь школы определенный ритм и упорядоченность; 

праздники знаний активизируют дея- тельность интеллектуалов школы, фестивали искусств – 

удовлетворяют детскую потребность в сценическом самовыражении. От педагогов во время 

проведения КТД требуется умелое и тактичное соучастие. Педагогический коллектив ищет 

пути гармонизации учебной и внеурочной деятельности детей. Мы видим выход в повышении 

воспитательной значимости урока и в усилении познавательного компонента во внеучебной 

работе школьников. 

Исходя из государственной политики в образовании, социального заказа родителей, 

настоящая Программа создана с опорой на восемь общечеловеческих ценностей, ориентация 

на которые рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности, активную 

позицию в общественной работе, формирует детей и подростков, развивает дарования и 

склонности, предоставляет им право выбора форм и содержания деятельности, предоставляет 

возможность каждому школьнику влиять на атмосферу и образ жизни коллектива.  

Таковыми ценностями – площадьми Доброграда являются: 

площадь   «Земля», где Земля как общий дом человечества,  

площадь   «Отечество», где Отечество как Родина, данная человеку судьбой,  

площадь   «Семья», где Семья как естественная среда развития ребенка, 

площадь   «Труд», где Труд как основа развития человеческого бытия,  

площадь   «Знания», где Знания как результат творческого труда человека,  

площадь  «Культура», где Культура как великое богатство, накопленное 

человечеством, и духовная жизнь людей,  

площадь   «Здоровье», где Здоровье как условие существования Земли и Человек,  

площадь «Человек», где Человек как "Мера всех вещей", цель, средство и результат 

воспитания. 

Девиз жителей «Доброграда»: "ДОБРОТА  СПАСЁТ  МИР!" 
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Дев

из 

Цели Задачи Формы реализации Внешние связи 

площадь "Земля" 
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л
ю

б
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Воспитание любви к 

природе, Земле- матушке.  

Формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, понимания своего органичного единства с 

окружающей средой, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение, присвоение этих ценностей 

Субботники, акции «Кормушка», «Саже нец», 

«Цветок», «Птичий домик», дни приро ды, 

экологические недели, месячники, кон курсы, 

викторины, праздник осени, день птиц. 

Цирк, ДШИ, 

ДК, театры, храм, 

библиотеки, СЮТ, 

КТОС 

площадь "Отечество" 

  
  

 Ч
ел

о
в
ек

 б
ез

  

  
  

 р
о

д
и

н
ы

- 
  

  
  

 с
о

л
о

в
ей

 

  
  

 б
ез

 п
ес

н
и

  

Формирование граждан 

ско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, развитие 

чувства сопричаст ности судьбам 

Отечества, неравнодушия к своему 

коллективу, школе 

Воспитание любви к Родине, Отчизне, чувства чести рода. 

Утверждение в сознании и чувствах восп-ков патриотических 

ценностей взглядов, убеждений; воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям 

родного края; привлечение обучающихся к работе по возрождению 

и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 

родного края 

Изучение военной и трудовой истории 

Отечества, родного края, школы; тематические 

беседы. Декады «Защитники Отечества», «Мои права 

и обязанности», «Память». Уроки мужества, мира и 

добра, патриотизма, права. 

Сад Победы, 

ДП иШ им.Н.Крупс кой, 

библиотека им. А. С. 

Пушки на, музет, 

станция юных туристов, 

КТОС 

площадь "Семья" 
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Взаимодействие и 

сотрудни чество 

педагог,ученического и 

родительского сообществ; 

формирование единого коллектива 

Повышение уровня психолого-педагогических знаний 

родителей; вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс 

Индивидуальные и тематические 

консультации; родительские собрания; Дни открытых 

дверей; анкетирования; консультации; проведение 

совместных походов и внеклассных мероприятий 

КТОС, театры, 

Си немапарк, ДПиШ им. 

Н.Крупской, библ. им. А. 

С. Пушкина 

площадь "Труд" 

Ч
ел

о
в
ек

 
сл

ав
ен

 

тр
у

д
о

м
 

Воспитание глубокого 

ува жения к людям любого труда, 

к результатам их деятельности, 

бережливости умения самим 

принимать участие в общем труде, 

серьезной ответственности перед 

взрослы ми и кол-вом за свой труд 

 

 

Развитие творческой активности, предоставление 

возможности реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявление и поддержка не 

стандартности, индивидуальности. Ознакомление обучающихся со 

спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рынка 

Акция «Чистый двор», конкурс на самый 

чистый и уютный кабинет; классные часы, беседы, 

экскурсии на предприятия; участие в днях открытых 

дверей учебных заведений и ярмарке учебных мест. 

 

 Библ. им. А. С. 

Пушкина, КТОС,  

предприятия, 

ВУЗы и ССУЗы города 

площадь "Знания" 
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Воспитание потребности 

в знаниях и применения их на 

практике, жажды постоянно 

узнавать новое 

 

 

Формирование целостной и научной обоснованной 

картины мира, развитие познавательных способностей. 

Формирование потребности в самообразовании; развитие умений и 

навыков уч.деятельности; выяв ление индивидуальных 

способностей; развитие самостоятельности и креативности 

мышления. Развитие познавательной активности обуч-ся 

Олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

международные игры (Русский медвежонок, Кенгуру, 

Золотое руно); викторины, КВН; интегрированные 

образовательные путешествия; информационные 

газеты; смотры знаний; организация помощи в учебе 

Библиотека им. 

А. С. Пушкина, ДПиШ 

им.Н.Крупской, школы 

районов 

площадь "Культура" 
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Воспитание чувственной 

сферы, чуткости и виде ния 

прекрасного;стремл ения 

формировать свою среду, свои 

действия по эстетическим, 

этическим и культур. критериям 

Фор-ние основных нравственных качеств, чувства 

гордости за родной край, отв-сти за сохранение па мятников 

истории и культуры. Воспитание поря дочного человека, 

неспособного к аморальн. ОЖ, живущего достойно и счастливо. 

Совершенствова ние культуры речи и культуры общения. Знаком 

ство с многообразием культур и народов мира 

Конкурсы; уроки творчества;выставки ра- 

бот; кружки, творческие мастерские; теат- ральные 

постановки; тематические вечера; посещение театров, 

музеев, выставок. 

ДШИ, ДК, 

храм, библиотеки, 

театры города, 

картинная галерея, 

органный зал  

площадь "Здоровье" 
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Сохранение и укрепле 

ние здоровья, формиро вание 

потребности в здоровом образе 

жизни 

Приобщение детей к здоровому образу жизни; обучение 

навыкам самосохранения; обучение конструктивным способам 

выхода из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков и табакокурением  

 

Диагностика, мониторинг состояния здоро 

вья,его коррекция, увеличение охвата гор. питанием, 

поддержка сан-гигиен. режима, профилактика 

травматизма, усиление двига тельного режима, 

психолог. сопровождение ВП, спортивные 

соревнования 

Театры и Сине 

мапарк, ДЮСШ и 

«Трактор», КТОС, 

бассейн, МУЗ ДГКБ  

площадь "Человек" 
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Создание благоприятной 

социально-психологической 

обстановки в классе 

Форование самосознания, становления активной жиз 

ненной позиции,потребности к самосовершенство 

ванию,саморазвитию,способности успешно адапти роваться в 

окружающем мире, толерантнос ти,успешной социализации в 

обществе. Развитие у обуч-ся чувства собственного достоинства и 

умения уважать достоинство других;способности к сочувствию, 

сопереживанию, развитие чувства милосердия, сострадания 

Тренинги общения; деловые и ролевые игры; 

вечера отдыха; экскурсии, походы, интегрированные 

путешествия; внеклассные мероприятия 

Детская школа 

ис- кусств, театры и 

кинотеатры города, ДК, 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, КТОС 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Воспитание чувств –  

самое трудное в работе 

педагога. 

В.Сухомлинский 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, 

в другой город) помогают обучающемуся 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 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 

подготовительная работа. Распределяются роли между участниками, формулируются 

задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная 

информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на 

которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка 

заранее чек-листов, которые дети заполняют и в последствии обсуждают и анализируют. 

После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии 

другим ученикам. В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 

обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются 

педагогами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 

окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 

деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на 

практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 

общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, 

бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков 

преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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В воспитании нет  

ничего ничтожного. 
Н. Пирогов 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

⎯ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, залов, 

лестничных пролётов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

⎯ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определённого художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведённых 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

⎯ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное 

пространство школы 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; 

⎯ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое воспитателями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со 

своими детьми; 

⎯ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

⎯ совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни ОО – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

⎯ акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Волонтёрство» 

Если человек хочет быть умным, 

Он должен быть добрым. 
А. Гауди 
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Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать 

добро!». Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

на внешкольном уровне: 

⎯ участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы, в микрорайоне; 

⎯ посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

⎯ привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

⎯ включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении в 

учреждениях здравоохранения; 

⎯ участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

на уровне школы: 

⎯ участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

⎯ участие старшеклассников в работе с младшими ребятами: проведение 

информационного журнала, праздников, утренников, тематических вечеров; 

⎯ участие школьников в работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

⎯ акция «Море тепла детям»; 

⎯ акция «Братья наши меньшие»; 

⎯ благотворительная ярмарка; 

⎯ благотворительная акция ко Дню спонтанной доброты «Давайте будем добрее» (сбор 

необходимых принадлежностей для детей-сирот, детей, находящихся в детских 

домах, для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях); 

⎯ весенняя неделя добра; 

⎯ поздравление пожилых людей, ветеранов войны; 

⎯ проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

⎯ мероприятия в рамках Дня Победы. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Величайшая ошибка при воспитании –  

это чрезмерная торопливость. 
Жан Жак Руссо 

Самоанализ воспитательной работы ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
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решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

⎯ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, 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 

обучающимися и педагогическими работниками; 

⎯ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

⎯ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» осуществляется 

по следующим направлениям: 

⎯ Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

⎯ Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее 

цели, задач и направлений деятельности. На основе этого определяются методики 

изучения, диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 

интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития 

и совершенствования воспитательной работы. Анализ осуществляется воспитателями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

− качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качество совместной деятельности воспитателей и их классов; 

− качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

− качество существующего в школе ученического самоуправления; 

− качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

− качество профориентационной работы школы; 

− качество организации предметно-эстетической среды школы; 

− качество волонтерской работы; 

− качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Способы получения информации: 

⎯ беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками; 

⎯ анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов; 

⎯ наблюдение в течение учебного года; 

⎯ анализ мероприятий. 
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Результатом самоанализа воспитательной работы ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» 

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы будут учтены при 

планировании воспитательной работы на следующий учебный год. Качество 

выполнения каждой операции позволяет досконально разобраться в природе дефектов 

воспитания, определить дальнейшие направления деятельности с обучающимися, 

классом, определить технологии управления. 

5. Ожидаемые результаты 

Реализация Программы воспитания «Доброград» предполагает: 

− формирование ведущих интегративных качеств личности; 

− непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику, самопознание; 

− практическую деятельность педагогов и воспитанников; 

− содержание просвещения в области гуманитарной культуры; 

− оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и 

самовоспитания; 

− педагогизацию воспитательной среды в микрорайоне, неразрывную связь с 

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными 

учреждениями, производственными и обслуживающими объектами микрорайона;  

− развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей. 

Ожидаемые результаты работы по реализации Программы воспитания:  

− Создание толерантной школы.  

− Повышение социальной активности обучающихся как в школе (ученики школы 

активно участвуют в данной Программе воспитания, наличие здоровой 

конкуренции), так и на уровне микрорайона, города (создание и реализация новых 

социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях и 

т.д.). 

− Увеличение числа обучающихся, добившихся значительных успехов в какой – либо 

сфере деятельности.  

Итогом воспитательной деятельности является воспитание деятельной личности с 

самостоятельной инициативой, критическим отношением к окружающему, с любовью ко 

всему человеческому, возвышенному и прекрасному, честную, отзывчивую на все 

доброе и хорошее. Отказаться от принципа классовости, идеологизированности в 

воспитании и признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими. 

Модель личности выпускника: 

Нравственный потенциал личности 

1)  Наличие ответственности и гордости за принадлежность к своей семье, к 

своему отечеству. 

2)  Уважение традиций своей Родины, города, школы. 

3)   Готовность к выполнению воинского долга. 

4)  Уважительное отношение к людям старшего поколения, проявление 

милосердия. 

5)  Творческое самовыражение личности. 

6)  Знание и соблюдение законов, норм и правил поведения в обществе. 

7)  Гуманность, уважение прав, свобод, достоинств других людей. 

Познавательный потенциал личности 
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1)  Принятие знания как ценности. 

2)  Успешность в самообразовании. 

3)  Активная познавательная деятельность, направленная на становление своего 

профессиональ- ного мастерства. 

4)  Расширение кругозора личности. 

5)  Потребность применять знания на практике. 

6)  Стремление к постоянному интеллектуальному развитию. 

Коммуникативный потенциал личности 

1)  Владение навыками и умениями культуры общения. 

2)  Проявление толерантности. 

3)  Соблюдение норм этикета. 

4)  Владение культурой речи. 

Эстетический потенциал личности 

1)  Эстетический кругозор и эстетический вкус. 

2)  Умение находить прекрасное в повседневной жизни. 

3)  Умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, 

труде, общении. 

4)  Умение одеваться со вкусом. 

5)  Готовность охранять флору и фауну, осознание долга заниматься 

восстановлением природы. 

Физический потенциал личности 

1)  Соблюдение правил личной гигиены. 

2)  Ведение здорового образа жизни. 

3)  Стремление к физическому совершенству. 

Трудовой потенциал личности 

1)  Добросовестное отношение к труду. 

2)  Проявление самостоятельности. 

3)  Творческий подход к работе. 

4) Конкурентноспособность, умение реализовать свои притязания на право занять 

значимое место в обществе. 

Особенность Программы – “дойти до каждого”. Воспитывать – значит учить 

человека относиться к людям по-человечески, по правде. Нам кажется, что ничего 

значительного не происходит, но процесс воспитания идет – мы учим добиваться своих 

целей определенными душевными движениями. 

Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, 

 чем родители, которым дети обязаны лишь рождением:  

 одни дарят нам только жизнь, а другие – добрую жизнь. 
Аристотель 

Группа ЧОУ СОШ «Эстет-Центр» в социальных сетях  

Школьная интернет-группа (группа в VK) – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 
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педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы.  
2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3.4.1. 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 т. п.);  

– сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт 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 учётом 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 (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио – деятельность обучающихся при её 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, участвовавших в конкурсах).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  
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Рейтинги – 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 общеобразовательной 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 партнёров, 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 общеобразовательной 

организации.  

2.3.4.2. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

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 общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

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 

партнёрами);  

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 
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организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 

ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и другое):  

1. 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 педагогов сосредоточивается на вопросах: 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.  

2. 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.  

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ЧОУ СОШ «Эстет-центр М». 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. 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 имеютсяособые 
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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 разделов. 

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 

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, 

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 

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 
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нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания. 

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 (педагог-психолог, логопед, 

дефектолог). 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 вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

различными специалистами (педагогом-психологом, логопедом, дефектологом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 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, педагогом-психологом, 

воспитателем. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке. 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». 

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. 
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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-педагогической комиссии школы, 

педагогического совета и ПМПК района. 

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, педагогом-психологом, дефектологом. 

– Воспитатель 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 воспитатель 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. 

– 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, учебных пособий (при необходимости). 
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– 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 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 ПКР в ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» создана комиссия психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В неё включены: директор школы, заместители директора по 

УМР, по УВР, педагоги-психологи, логопед-дефектолог. 

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, 

логопедом, воспитателем), регламентируются локальными нормативными актами ЧОУ 

СОШ «Эстет-центр М», а также его уставом; реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ЧОУ СОШ, 

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 ЧОУ СОШ осуществляются медицинским работником на 

регулярной основе. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагоги-психологи проводят занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 
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возможностями здоровья. Кроме того, осуществляют психологическую подготовку 

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 

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-педагогической комиссии ЧОУ СОШ. Её 

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 ППК следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. Психолого-

педагогическая комиссия собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях ППК 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 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 полугодия 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. 
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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. 

ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» осуществляет деятельность для поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями, Центрами 

консультирования и диагностики города. 

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 и 

специалистов: дефектолога - логопеда, педагогов-психологов, медицинских работников 

внутри школы, в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; 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). 

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). 



19 

 

 

 

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 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. 

Для реализации коррекционной программы в школе создана информационная 

образовательная среда, на ее основе осуществляется (при необходимости) развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Все 

кабинеты школы подключены к сети Интернет, имеется зонаWI-FI, организована 

локальная сеть, все компьютеры пригодны для тестирования учащихся в режиме on-line. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 

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; 

– 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 классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной 
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экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях. 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 ЧОУ СОШ «Эстет-

центр М». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1.1. Пояснительная записка 

Содержание учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» определяется следующими 

нормативными документами: 

⁃ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», редакция от 07.10.2022; 

⁃ Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования»; 

⁃ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

⁃ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

⁃ Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-

21); 

⁃ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»;  

⁃ Устав ЧОУ СОШ «Эстет-центр М»; 

⁃ Основная образовательная программа СОО ЧОУ СОШ «Эстет-центр М». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
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обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФОП, 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план определяет количество часов учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2312 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов), при 5-ти 

дневной учебной неделе, с недельной нагрузкой 34 часа в 10 и 11 классах. 

Учебный план составлен для универсального профиля. При формировании 

профиля, определении учебных предметов, изучаемых на углубленном и базовом 

уровнях, определении курсов по выбору учитывались: 

⁃ образовательный заказ обучающихся, их родителей (законных представителей); 

⁃ возможность общеобразовательного учреждения (материально-техническое 

обеспечение, кадровый потенциал и др.),  

⁃ нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана 

универсального профиля при пятидневной учебной неделе, который содержит 13 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее двух учебных предметов на 

углубленном уровне (по запросам обучающихся и их родителей школа):  

⁃ «Обществознание» (направлено на формирование нравственных ценностей – 

ценностей жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости человека, важности соблюдения его прав и свобод), 

ориентирован на профессии, связанные с такими сферами деятельности, как 

юриспруденция, управление, работа с финансами, психология и др. 

⁃ «История» (ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др.) 

При введении дополнительных учебных предметов учитывались социальный 

заказ и образовательный запрос обучающихся. На учебный предмет «Физическая 

культура» во всех классах отводится по 2 часа, а один час реализуется через внеурочную 

деятельность «Настольный теннис» по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные учебные предметы, которые способствуют обучающимся 

подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории: 

- «Химия» (базовый уровень) способствует формированию целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

деятельности, приобретению опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания. 
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- «Биология» (базовый уровень) способствует повышению познавательного 

интереса, развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

воспитанию убежденности в возможности познания живой природы, формированию 

способности использовать приобретенные предметные компетенции в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; 

здоровью других людей и собственному здоровью, будущей профессиональной 

деятельности.  

- «От слова к тексту» имеет прежде всего практическую направленность, т.е. 

предназначается не столько для формирования круга знаний учащихся, сколько для 

развития их умений и навыков. Учащиеся должны научиться анализировать 

литературное произведение на основе понимания специфики литературы как вида 

искусства. 

- «Индивидуальный проект» развивает у обучающихся исследовательскую, 

коммуникативную компетентности, познавательные интересы, умения проводить 

рефлексию, умения ориентироваться в современном информационном пространстве, 

умения самообразования, умения публично выступать, критическое мышление. 

Индивидуальный проект представляет собой 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 любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 и 11 классов 

(по 1 часу в неделю) и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количест

во часов 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 136 
Диагностическа

я работа 

Литература Б 204 Тестирование 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 204 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала математи 

ческого анализа; 

геометрия; 

вероятность и статистика 

Б 340 

Комплексная 

диагностическа

я работа 
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Информатика Б 68 
Диагностическа

я работа 

Общественно-

научные предметы 

История: 

история России; 

всеобщая история 

У 272 Собеседование 

Обществознание У 272 Собеседование 

География Б 68 
Диагностическа

я работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 136 
Диагностическа

я работа 

Химия Б 68 
Диагностическа

я работа 

Биология Б 68 
Диагностическа

я работа 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
Б 68 

Диагностическа

я работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура Б 136 Тестирование 

Индивидуальный проект 34 
Защита 

проекта 

 

Курсы по выбору 

Биология 68 
Диагностическа

я работа 

Химия  
68 

Диагностическа

я работа 

От слова к тексту 68 Тестирование 

Индивидуальный проект 
34 

Защита 

проекта 

ИТОГО 2312  

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СОО  

ПРИ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10-й 11-й 
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класс  класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Математика 

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа 

Б 2 3 

геометрия Б 2 1 

вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История У 4 4 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 
Б 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 

Индивидуальный проект 1 - 

Итого: 
3

1 
30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология 1 1 

Химия  1 1 

От слова к тексту 1 1 

Индивидуальный проект - 1 

Итого в неделю 334 
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4 

Всего за два года обучения 2312 

3.1.2  Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации, проводится учителем и / или руководящими 

работниками гимназии и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс или об их допуске к государственной 

итоговой аттестации.  

В зависимости от года освоения программы и предмета применяются следующие 

формы проведения промежуточной аттестации:  

на основании результатов текущего контроля успеваемости, когда отметка за 

промежуточную аттестацию по предмету выставляется как среднее арифметическое 

отметок, выставленных за учебные периоды (которые в свою очередь выставляются 

также на основании текущего контроля успеваемости). Такая форма применяется для 

учебных предметов физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и 

курсов по выбору; в форме оценочной процедуры, когда отметка за промежуточную 

аттестацию выставляется по результатам выполнения определенной оценочной 

процедуры (по результатам данной работы возникает академическая задолженность). 

Такая форма применяется в 10 классе по учебным предметам, изучаемым на 

углубленном уровне, при этом обучающиеся выбирают не менее двух предметов. 

Также в форме оценочной процедуры (защита проекта) проводится промежуточная 

аттестация в 10 классе по учебному предмету «Проектные технологии жизненного 

самоопределения»; на основании результатов текущего контроля успеваемости, но 

когда отметка за промежуточную аттестацию по предмету выставляется как среднее 

арифметическое отметок, выставленных за учебные периоды, а также за итоговую 

работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего контроля 

успеваемости. Такая форма применяется для курсов, не учтенных в первых двух 

пунктах.  

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

утверждаются в составе ООП СОО либо в рамках проведения текущего контроля, либо 

в рамках оценочных процедур промежуточной аттестации.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в календарном 

учебном графике, проводятся в апреле-мае текущего учебного года.  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1 Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федеральной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФОП понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
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среднего общего образования. При разработке плана использовались следующие 

документы: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (с изменениями от 24.07.2023г); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 2.4.3648-20); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (СанПиН 1.2.3685-21); 

− Основная образовательная Программа СОО ЧОУ СОШ «Эстет-центр М»; 

− Устав ЧОУ СОШ «Эстет-центр М». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План отражает основные цели и задачи ЧОУ СОШ «Эстет-центр М». Подготовлен 

с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и ФОП 

среднего общего образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана среднего общего  образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице: 

 Количество часов в год по 

классам (годам обучения) 
Всего за 2 года 

обучения 
Х ХI 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
1054 1020 2074 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 102 136 238 
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Внеурочная деятельность 340 340 680 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в зависимости от возможностей ЧОУ СОШ 

«Эстет-центр М», а также особенностей окружающего социума. 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

− непосредственно в образовательной организации; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

− учебные курсы и факультативы; 

− художественные, музыкальные и спортивные студии; 

− соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции;  

− экскурсии, мини-исследования. 

Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность). 

Основные принципы плана 

При выборе направлений и отборе содержания обучения ЧОУ СОШ «Эстет-

центр М» учитывает: 

− познавательные потребности обучающихся и социального заказа родителей; 

− кадровый потенциал образовательного учреждения; 

− поэтапность развития нововведений; 

− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

− соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения подросток получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности подростка. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

− поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программ среднего общего образования; 

− совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 
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− формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

− повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников; 

− развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

− поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

− формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность на базе ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» реализуется через 

системы внеурочной деятельности, работу классных руководителей, педагогов-

психологов. При выборе направлений и отборе содержания обучения учитываются: 

− особенности ЧОУ СОШ «Эстет-центр М» (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды ЧОУ СОШ «Эстет-центр 

М», национальные и культурные особенности региона. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 10-11 классах – на 34 

учебные недели. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 2 года обучения на этапе средней школы не более 700 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках, экскурсиях 

и т. д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 



30 

 

 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения,  

− в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями; 

− отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

− отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

− трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, интересов и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) план внеурочной деятельности в ЧОУ СОШ 

«Эстет-центр М» модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 

− организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательной организации; 

− проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся 

в жизни образовательной организации. 

В каникулярное время для 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в 

ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 

ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 
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осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере, подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские 

походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев  

с обязательным коллективным обсуждением). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. За счет реализации 

программы воспитания осуществляется следующие направления внеаудиторной 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности СОО  

План организации деятельности ученических сообществ 

Направление Название курса/объединения, 

форма организации 

Классы/количество 

часов в неделю 

10 11 

Инвариантный компонент 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Россия – мои горизонты» 1 1 

Социальное Клуб общения старшеклассников 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Настольный теннис 1 1 

Коммуникативное  Основы функциональной 

грамотности 

1 1 

Вариативный компонент 

Духовно-нравственное Я в современном мире 1 1 



32 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Смысловое чтение 1 1 

Общекультурное Мировая художественная культура 1 1 

Социальное Я и моя профессия 1 1 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

Социальное Движение первых 1 1 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во время, отличное от основных 

занятий. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: недельную 

(максимальную) нагрузку на учащихся; недельное количество часов на реализацию 

программ по каждому направлению развития личности; количество групп по 

направлениям. 

Продолжительность одного занятия составляет не более 40 минут (в соответствии 

с нормами СанПин) Между занятиями внеурочной деятельности и уроками организуется 

перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по 

группам в соответствии с утвержденной программой. Так же соблюдаются основные 

здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

спортивный зал (оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем), 

актовый зал, учебные кабинеты, компьютерный класс, спортивная площадка.  

Занятия по внеурочной деятельности проводят учителя – предметники, 

воспитатели, педагоги-психологи.  

3.3. Календарный учебный график 

для ООП СОО 

1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования в соответствии: 

⁃ с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

⁃ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

⁃ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

⁃ ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

⁃ ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371. 

2. Даты начала и окончания учебного года 
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2.1.Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

2.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 26 мая 2025 года. 

2.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов определяется расписанием ГИА. 

3. Периоды образовательной деятельности 

3.1. Продолжительность учебного года: 

10-е классы — 34 учебных недели (166 учебных дней); 

11-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

3.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

10-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 18.10.2024 7 35 

II четверть 28.10.2024 28.12.2024 9 45 

III четверть 13.01.2025 21.03.2025 10 48 

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025  8 38 

Итого в учебном году 34 166 

11-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество учебных 

недель  

Количество учебных 

дней  

I четверть 02.09.2024 18.10.2024 7 35 

II четверть 28.10.2024 28.12.2024 9 45 

III четверть 13.01.2025 21.03.2025 10 48 

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025  8 38 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 166 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 19.10.2024 27.10.2024 9 

Зимние каникулы 29.12.2024 12.01.2025 15 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 68 
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Из них праздничные дни 5 

Итого 198 

11-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание* 

Осенние каникулы 19.10.2024 27.10.2024 9 

Зимние каникулы 29.12.2024 12.01.2025 15 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы** 01.07.2025 31.08.2025 62 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 5 

Итого 164 

*    Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

**  В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 14 апреля по 14 мая 2025 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10-

11 
Русский язык Диагностическая работа 

10-

11 
Литература Тестирование 

10-

11 
Иностранный язык Тестирование 

10-

11 

Математика: алгебра и начала анализа 

геометрия 

вероятность и статистика 

Комплексная диагностическая 

работа 

10-

11 
Информатика Диагностическая работа 

10-

11 
История Собеседование 

10-

11 
Обществознание Собеседование 

10-

11 
География Диагностическая работа 

10-

11 
Физика Диагностическая работа 
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10-

11 
Химия Диагностическая работа 

10-

11 
Биология Диагностическая работа 

10-

11 
Основы безопасности и защиты Родины Диагностическая работа 

10-

11 
Физическая культура Тестирование 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

6. Дополнительные сведения 

6.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

6.2. Расписание звонков и перемен 

10-е классы (2 смена) 

Внеурочная деятельность с 10:30  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности не менее 30 минут 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 12:25–13:05 10 минут 

2-й 13:15–13:55 10 минут 

3-й 14:05–14:45 20 минут 

4-й 15:05–15:45 10 минут 

5-й 15:55–16:35 10 минут 

6-й 16:45–17:25 10 минут 

7-й 17:35–18:15 – 

11-е классы (1 смена) 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 8:50–09:30 10 минут 

3-й 09:40–10:20 20 минут 

4-й 10:40–11:20 10 минут 

5-й 11:30–12:10 15 минут 
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6-й 12:25–13:05 10 минут 

7-й 13:15–13:55 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности - 35 минут 

Внеурочная деятельность с 13:40 или 14:30 – 

 

6.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Дела  
Сроки 

проведения  
Ответственные  

Пропедевтика поведения на уроках – 

беседы, встречи, консилиумы и другие 

интересные формы по про филактике 

ДТП, пожарной безопасности, экстремиз 

ма, терроризма, разработка схемы-мар 

шрута «Дом- школа-дом», учебнотрени 

ровочная эвакуация из здания 

По 

индивидуальны

м планам 

работы   

Учителя-

предметники  

Спортивный праздник «Веселые старты»  Сентябрь   Учитель физкультуры 

Выставка поделок «Жизнь продолжает 

ся» из природного материала.  

Сентябрь  Кл руководители,  

Социальнообразовательный проект «Я 

поведу тебя в музей»  

Сентябрь  Кл руководители, 

учителя-предметник  

Интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее»  

По графику 

форума  

Учителя-

предметники  

Корректировка списков детей «группы 

риска»  

Первая неделя 

сентября  

педагог-психолог  

Утверждение планов воспитательной 

работы классов  

Сентябрь  Кл руководители, 

зам директора по ВР.  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день  

профилактики правонарушений и  

деструктивного поведения  (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

представители ПДН, 

педагог-психолог  

День учителя в школе. 

День самоуправления  

Октябрь  Зам директора по ВР,  

 

Международный день пожилых людей;  

Международный день музыки  

1 октября  Зам директора по ВР, 

кл руководители  
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Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

По графику 

олимпиады  

Учителя-

предметники  

Конкурс чтецов  Октябрь   Учителя русского 

языка и литературы 

Месячник по профилактике детского  

дорожнотранспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают»  

Октябрь   Содрудники ДПС 

Дни творчества  Октябрь-

ноябрь  

Зам директора по ВР, 

кл руководители  

Классный час «Что такое ГТО?» «Наше 

здоровье в наших руках»  

Октябрь-

февраль  

кл руководители, 

учителя физкультуры  

Спектакль по теме года  Декабрь  

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители  

Конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России»  

Октябрь-май  Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, кл 

руководители,  

День правовой защиты детей  Ноябрь  Зам директора по ВР 

Конкурс творческих работ «Зимняя 

мозаика»  

Ноябрь-декабрь  Классные 

руководители  

Месячник по профориентации 

«Выбираем профессию»  

Ноябрь-декабрь  Зам директора по ВР, 

педагог-психолог, кл 

руководители. 

День добровольца (волонтера) в России  5 декабря  Зам директора по ВР, 

кл руководители  

Праздничные мероприятия, 

посвященные Новому  

Декабрь  Старшеклассники 

Общешкольный спортивный праздник 

«Зима Уральская»  

Январь   Зам. директора по 

ВР, кл руководители, 

учителя физкультуры  

Конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся 

«Интеллектуалы XXI века»  

Январь-

февраль  

Учителя-

предметники  

Месячник военно-патриотичес кой 

работы, посвященный Дню Защитника 

Отечества.  

Уроки мужества  

Февраль  Зам директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учителя физкультуры  

Мероприятия месячника интел 

лектуального воспитания «Умни ки и 

умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ  

Март  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«А ну-ка, девчонки!», выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек  

Март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс «Безопасное колесо»  Апрель  Кл.руководители  
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Муниципальный конкурс  

«ПРОФориентир»  

Апрель-август  Зам. директора по 

ВР, кл руководители. 

Мероприятия месячника акция «За 

здоровый образ жизни». Весенний День 

здоровья  

Апрель-май   Зам. директора по 

ВР, кл руководители, 

учителя физкультуры  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

Праздничный концерт к годовщине со 

дня Великой Победы. Вахта Памяти  

Май  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги  

Украшение школы к празднику 

«Последнего звонка»  

Май  Зам. директора по 

ВР, кл. руководители  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных  

событиям и памятным датам  

В течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

В течение года   Классные 

руководители  

Трудовой десант по озеленению 

пришкольного участка  

Сентябрь, 

апрель июнь  

 Классные 

руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

холлов школы  

В течение года   Классные 

руководители  

Индивидуальные консультации  В течение года   Классные 

руководители  

Совместные с детьми походы, экскурсии.  По плану 

воспитательной 

работы класса  

 Классные 

руководители  

3.5.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

3.5.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В соответствии с ФГОС СОО образовательная организация должна выполнять все 

требования к условиям реализации ООП СОО, которые включают в себя:  

– общесистемные требования, предъявляемые к образовательной среде, в том числе 

информационно-образовательной;  

– требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; – 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам:  

– обеспечивающая получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей);  

– обеспечивающая воспитание обучающихся;  

– гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся.  
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В целях обеспечения реализации ООП СОО в ЧОУ СОШ «Эстет-Центр М» создана и 

развивается система условий, направленная на:  

– достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования;  

– развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров;  

– формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий;  

– формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

– индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов (при необходимости), обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

– участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся;  

– включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

– формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивнооздоровительной и творческой деятельности;  

– формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

– обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  
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– эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

– эффективное управлени 

– е организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования.  

Оценка условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

осуществляется ежегодно через региональный мониторинг в информационной системе 

«Мониторинг ФГОС». 

Карта критериев и параметров мониторинга условий реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Челябинской области  

Общесистемные требования/условия реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  
Высокий (100%)  

Требования к материально-техническому обеспечению реализации ООП 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО  

Высокий (100%)  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО  

Высокий 

(92.86%)  

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  

Высокий (100%)  

Кадровые условия реализации ООП СОО в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

Высокий (100%)  

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  
Выше  среднего 

(80%)  

Итого:  Высокий 

(97.22%)  

3.5.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы основного 

общего образования информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивается современной информационнообразовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (далее – ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно 

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

ИОС должна обеспечивать:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебным модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

– доступ к информации о расписании проведения учебным занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения.  
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При этом доступ к информационным ресурсам ИОС должен быть обеспечен в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –

Интернет).  

Информационно-образовательная среда  школы использует ресурсы:  

 единой информационно-образовательной среды страны;  

 единой информационно-образовательной среды региона;  

 информационно-образовательной среды учебно-методических комплектов 

учебных предметов.  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность (управление образовательной и финансовохозяйственной 

деятельностью) и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.   

Функционирование ИОС обеспечивается наличием в школе широкополосного 

интернета. Школа имеет достаточное для реализации ООП СОО оснащение техническими 

средствами и специальным оборудованием. В штате гимназии есть специалисты, 

ответственные за техническую поддержку ИКТ.  

Основными компонентами ИОС являются:  

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам;  

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

– фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

– достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС СОО;  

– формирование функциональной грамотности;  

– доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;  

– доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной сети и Интернета);  

– организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

– реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  
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– включение  обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность;  

– проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

– проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

– взаимодействие между участниками образовательного отношений, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

Основные информационные системы, обеспечивающие образовательную 

деятельность в школе:   

– государственная информационная система «Образование», модуль 

«Сетевой город. Образование» (далее – СГО), на базе которой реализуется электронный 

журнал, дневник обучающегося, система оперативной связи между участниками 

образовательных отношений. Работа СГО регулируется локальным актом «Положение об 

электронном классном журнале»;  

– государственная информационная система «Образование», модуль «Е-

услуги. Образование» для регистрации заявлений для поступления в 1 класс. Порядок 

подачи заявлений и зачисления в школу регулируется локальными актами «Положение о 

правилах приема, перевода и отчисления обучающихся ЧОУ СОШ «Эстет-Центр М», 

«Положение о порядке приема на обучение по образовательной программе начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, возникновении образовательных 

отношений, комплектовании в ЧОУ СОШ «Эстет-Центр М»;  

– федеральная государственная информационная система «Моя школа», в 

частности, электронные образовательные ресурсы, цифровой образовательный контент, 

образовательные сервисы и иной образовательный контент, который верифицирован и 

размещен в ФГИС;  

– электронные образовательные ресурсы, цифровой образовательный 

контент, утвержденные в федеральном перечне электронных образовательных ресурсов, 

допущенных при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

– иные информационные системы с верифицированными ЭОР, если в них не 

осуществляется обработка персональных данных, например, федеральный банк тестовых 

заданий на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».  

Состав и порядок использования информационных ресурсов, обеспечивающих 

возможность реализации ООП СОО с применением дистанционных образовательных 

технологий, закреплены в локальном акте «Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

Информационным ресурсом школы, обеспечивающим открытость образовательной 

организации, является официальный сайт, в первую очередь раздел «Сведения об 

образовательной организации» и новостной раздел.  
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Соблюдение правил информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета, обеспечивается тем, что школа подключена к 

Единой системе передачи данных (далее – ЕСПД) в соответствии со Стандартом ЦОС.   

3.5.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности является 

компонентом информационной образовательной среды образовательной организации.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают:  

– параметры комплектности оснащения образовательной организации; – 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности.  

Школа на постоянной основе отслеживает наличие всех компонентов, 

обеспечивающих создание оптимальных учебно-методических условий для реализации ООП 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.   

№ п/п  Компоненты ИОС  Наличие компонентов 

ИОС  

Сроки создания ус 

ловий в соответствии 

с требованиями 

ФГОС СОО  

I  Учебники в печатной и (или) 
электронной форме по каждому 
предмету, курсу, модулю обязательной 
части учебного плана ООП СОО в 
расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного  

обучающегося  

Обеспеченность  

учебниками  на  

достаточном уровне  

Обновление (допол 

нение) учебников 

будет организовано 

по мере выхода но 

вых версий, соответ 

ству ющих ФГОС 

СОО  

II  Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП СОО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося  

Обеспеченность  

учебниками на  

достаточном уровне  

Обновление  

(дополнение)  
учебников будет 

организовано по 

мере выхода новых 
версий, 

соответствующих  
ФГОС СОО  

III  Фонд дополнительной литературы 

художественной и научнопопулярной, 

справочнобиблиографических, 

периодических изданий  

Обеспеченность  
дополнительной  

литературой на  

достаточном уровне  
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IV  Учебно-наглядные пособия  

(средства обучения):  
– натурный фонд (натуральные 
природные объекты, коллекции 

промышленных материалов,  

наборы  

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.);  

– модели разных видов;  

– печатные  средства  

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала 

и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакетыкомплекты 

документальных  

материалов и др.);  

– экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), – 

мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные  

медиалекции, тренажеры, и др.)  

Обеспеченность на 

достаточном уровне 

печатными, предмет 

ными цифровыми 

наглядными пособия 

ми  

Обновление  

(дополнение) 

пособий будет 

организовано по  
мере выхода новых  

версий,  

соответствующих  

ФГОС СОО  

V  Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательных 

отношений)  

Доступ к ресурсам 
обеспечен для всех  
участников 

образовательных 

отношений  

  

VI  Информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура  

Инфраструктура 

создана в полном 

объеме требований 

ФГОС СОО  

  

VII  Технические  средства, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС  

Обеспеченность на 

достаточном уровне 

современным 

оборудованием  

В течение учебного 

года работоспособ 

ность технических 

средств своевремен 

но обеспечивается 

расходными 

материалами  

VIII  Программные  инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

ИОС  

Обеспеченность на 

достаточном уровне 

современными 

инструментами  

  

IX  Служба технической поддержки  Обеспеченность на 

достаточном уровне  
  

 3.5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

Материально-техническая база школы обеспечивает:  
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– возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– безопасность и комфортность организации учебного процесса;   

– соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

– возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

– нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2;  

– перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);  

– Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).  

В зональную структуру образовательной организации включены: – входная 

зона;  

– учебные кабинеты, студии для организации учебного процесса;  

– лаборантские помещения;  

– сооружения (зал, спортивная площадка);  

– пищевой блок;  

– административные помещения;  

– гардеробы;  

– санитарный узел;  

– участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;  

–  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.   

Состав и площади помещений предоставляют условия для:  

– основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС СОО;  

– организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений;  
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– размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебновоспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят (в том числе на условиях 

интеграции предметов):  

– учебный кабинет русского языка и литературы;  

– учебный кабинет иностранного языка;   

– учебный кабинет истории и обществознания;  

– учебный кабинет географии;  

– учебный кабинет изобразительного искусства/музыки;  

– учебный кабинет физики;  

– учебный кабинет химии;  

– учебный кабинет биологии;  

– учебный кабинет математики;  

– учебный кабинет информатики;  

– учебный кабинет основ безопасности и защиты Родины.   

Учебные кабинеты включают следующие зоны:  

– рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

– рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;  

– протранство для размещения и хранения учебного оборудования;  

– демонстрационную зону.  

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

– школьная мебель;  

– технические средства;  

– лабораторно-технологическое оборудование;  

– учебно-наглядные пособия;  

– учебно-методические материалы.  

В базовый комплект мебели входят:  

– доска классная;  

– стол учителя;  

– стул учителя (приставной);  

– стол ученический;   

– стул ученический 

– шкаф для хранения учебных пособий;  

– стеллаж демонстрационный.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят:  

– компьютер/ноутбук с периферией;  
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– ноутбук;  

– сетевой фильтр;  

– телевизор.  

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, труда (технологии), основ 

безопасности и защиты Родины, изобразительного искусства, музыки предусматривается 

наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, оснащено в полном объеме:  

– инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм;  

– стеллажами для спортивного инвентаря;  

3.5.5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП СОО, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

гимназии с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников гимназии и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: педагогом-

психологом; 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений;  

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

– поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, детей-инвалидов;  

– создание условий для последующего профессионального самоопределения;  
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений, ученического самоуправления;  

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации ООП осуществляется индивидуальное психологопедагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: – обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программы среднего общего образования, развитии и 

социальной адаптации;  

– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

– детей-инвалидов;  

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

–  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации ООП используются такие формы психолого-педагогического 

сопровождения как:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия  

Сроки (периодич 

ность в течение  

года)  

Ответственные  

Медицинская диагностика   

Определить 

 состояние 

физического  и 

психического 

 здоровья 

детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа  с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ работ  

обучающихся   

Сентябрь  Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Педагогпсихолог  

Психолого-педагогическая диагностика   

Диагностика для 

выявления группы  

«риска»:  

Методика 

диагностики 

тревожности 

Филлипса; ГИТ, 

ПИТ СПЧ.  

Создание банка 

данных 

обучающихся,  
нуждающихся  
в специализиров 

анной помощи  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами  

Октябрьноябрь  Классный 

руководитель 

Педагогпсихолог  
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Углубленная 

диагностика детей-

инвалидов: 

Методика 

«Несуществующее 

животное»; САН; 

тест  

Люшера  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностическо й 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностическ их 

"портретов" детей  

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Карты 

сопровождения, 

протокола 

обследования)   

октябрь  Педагогпсихолог 

Специалисты  

Проанализировать 

возможные 

трудности в 

обучении.  

Выявить  резервные  

возможности  

Если 

необходимосоздание  
индивидуально 

й коррекционной 

программы.  

Разработка 

коррекционной 

программы  

Сентябрьоктябрь  Педагогпсихолог  

Диагностика на 

конец учебного 

года  

Мониторинг  Составление 

рекомендаций  для 

дальнейшей 

работы  

Апрель - май  Педагогпсихолог  

  

Социально-педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по  

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос ти 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность,  
замкнутость, 

обидчивость и т.д.)   

Анкетирование,  

наблюдение во 

время занятий, 

беседа  с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь  -  

октябрь  

Социальный 

педагог Классный 

руководитель 

Учительпредметник  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  
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Консультирование 
педагогических  

работников  по вопросам 

инклюзивного образования  

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

Разработка плана 

консультативной  

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы  

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические  

консультации  

  

По запросу  Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Консультирование 

обучающихся  по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

Разработка плана 

консультативной  

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По запросу  Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог  

Консультирование  

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психологофи 

зиологическим 

особенностям детей  

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

Разработка плана 

консультативной  

работы с родителями   

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По запросу  Педагог – 

психолог  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Задачи (направления) 

деятельности  
Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 
работы 
семинаров,  
тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования   

Информационные 

мероприятия  
В течение 

года  
Педагог – психолог  

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР   

Психологопедагогическое 
просвещение 

педагогических 
работников по вопросам 

развития, обучения и 
воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования   

Информационные 

мероприятия  

В течение 

года  

Педагог – психолог  

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР   

3.5.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  
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– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации средней образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, основного общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации средней образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации 

– квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 47) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки 

и реализации:  

Категория работников  Подтверждение  

уровня квалификации 

документами  об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%)  

Подтверждение уровня квалификации  

результатами аттестации  

Соответствие 

занимаемой 

должности (%)  

Квалификационная 

категория (%)  

Педагогические 

работники  

100%    100%  

Руководящие 

работники  

100%  Аттестация не предусмотрена  

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации ООП СОО.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников реализуется в школе в соответствии с ежегодным планом. 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 педагогических и иных 

работников школы, участвующих в реализации основной ООП СОО характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. При 

этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию для дополнительного профессионального образования.  

В ходе реализации основной образовательной программы 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.  
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Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования 

рассматриваются предметными кафедрами, действующими в школе. 

Педагогические работники включены в инновационную деятельность школы, 

являются авторами проектов и участниками проектных групп, разрабатывающими 

методические продукты в рамках реализуемых инноваций:  

– федеральный инновационный проект «Механизмы управления внутренней 

системой оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся на основе 

использования результатов вариативных оценочных процедур»;  

– локальный инновационный проект «Реализация разноуровневого подхода к 

оценке предметных результатов обучающихся на основе средневзвешенной системы 

оценивания».  

Каждый учитель входит в творческие группы хотя бы одно из реализуемых 

проектов, таким образом все педагогические работники школы  включены в 

непрерывное профессиональное развитие.   

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств 

в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включает:  

– расходы на оплату труда работников, участвующих в реализации ООП 

СОО;  

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
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выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

– соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

– соотношение  фонда  оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации – Общего 

собрания работников, Педагогического совета.  

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП СОО ЧОУ СОШ «Эстет-Центр М» является чёткое взаимодействие 

всех участников образовательных отношений.  

Направление 1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост участников 

образовательного отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей  

Организация непрерывного повышения квалификации педагогов, в 

том числе через проекты инновационной направленности.  

Совершенствование 

методической  работы в  

школе  

Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования.  

Организация публичной презентации методической работы классных 

руководителей на проектной основе.  

Разработка индивидуальных и совместных инновационных проектов и 

их реализация.  

Организация курирования 
учителя в условиях  

инновационных процессов  

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школы.  

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  
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Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя  

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагоговпсихологов на основе непрерывного повышения 

квалификации, в том числе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, курсовой подготовке.   

Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений.  
Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их в 

своей деятельности.  

Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий  

Совершенствование использования ИКТ-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.   
Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика 

в образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ, технологий разноуровневого обучения.  

Целенаправленное 

формирование ключевых  

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества, 

технологий развития «критического мышления».  
Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.   

Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях.  

Направление 2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности.  

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Обновление  содержания 

образования  
Реализация в школе ФГОС СОО.  
Разработка содержания программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности.   
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Внедрение инновационных 

образовательных 

технологий  

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО.  
Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы личности.   
Установление контактов между школой и учреждениями 

дополнительного образования с целью расширения возможностей для 

реализации внеурочной деятельности с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей.  

Использование УМК, в том 

числе на основе  
дистанционных 

образовательных 

технологий  

Изучение социального заказа и создание соответствующих условий для 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе на основе 

использования дистанционных образовательных технологий.  

Совершенствование 
способов оценивания 
учебных достижений  

обучающихся  

Разработка системы комплексного оценивания  предметных и 

метапредметных результатов.  

Переход на критериально-уровневое оценивание индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.  

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

Направление 3. Совершенствование открытости информационной среды.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствование умений 
учителей в использовании 

ИКТ для организации 
образовательной деятельнос 

ти с применением дистан 
ционных образовательных 

технологий и 
формирование  
ИКТ-компетенции 

обучающихся   

Совершенствование навыков работы с ресурсами дистанционных 

образовательных платформ.   

Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий, в том числе по использованию дистанционных 

образовательных технологий.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся в рамках учебной и внеурочной деятельности.  

Создание банка программ 

но-методических, ресурсных 

материалов, создаваемых в 

рамках инновационной 

деятельности  

Разработка инновационных проектов, создание инновационных 

методических продуктов.  

Повышение эффективности информирования педагогического 

сообщества о результатах инновационной деятелдьности.  

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе.  

Задачи  Условия решения поставленных задач  
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Мониторинг психофизическо 

го развития обучающихся  

Организация мониторинга состояния здоровья школьников.  

Внедрение технологий 
здоровьесбережения и созда 
ние здоровьесберегающей 
среды в школе  

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов.  

Совершенствование 

технологий 

психологомедико-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.  

Создание благоприятной психологической среды в школе. 

Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию.  
Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. Создание условий (на основе разработки 

индивидуальных программ) для развития обучающихся, имеющих 

способности в отдельных предметах или направлениях обучения. 

Планируемые результаты реализации механизмов по введению ФГОС:  

 разработана нормативно-правовая база школы в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научнометодическое и информационное сопровождение введения ФГОС;  

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся;  

  осуществлено повышение квалификации учителей.  

Механизмом для достижения целевых ориентиров по созданию условий для 

реализации ООП ООО также является сетевой график (дорожная карта), описывающая 

мероприятия, способствующие формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС. 

Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый потенциал  Наличие педагогов, 
способных 
реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 
повышение 

квалификации, наличие  

званий)  

На начало каждого 

учебного годи и его  

окончания  

Заместитель  

директора по УВР  

Санитарногигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требова 

ниям, наличие динамиче 
ского расписания учеб 
ных занятий, учебный 
план, учитывающий раз 

на начало  

учебного года  

  

  

  

ежемесячно  

Заместители  

директора  

  

  

  

Социальный 

педагог  
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ные формы учебной дея 

тельности и полидеятель 
ностное пространство; 
состояние здоровья уча 
щихся; обеспеченность 

горячим питанием.  

Финансовые условия  Выполнение 
нормативных 
государственных 

требований   

Ежемесячные и 

ежеквартальные 
отчёты в системе 

Сапфир  

бухгалтер,   

 Внесение изменений в  

Положение о системе 
оплаты и 
стимулирования труда в 

образовательной  

организации (при  

необходимости)  

Положение  директор  

Информационнотехническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности  

Обоснованное  и 
эффективное 

использование 
информационной среды, 
в том числе 
дистанционных 
образовательных 

технологий.   

Регулярное обновление  

школьного сайта  

Отчёт 1 раз в год  

  

  

  

  

  

Минимум 1 раза в 

месяц  

Заместитель  

директора по УВР, 

учителя.  

  

  

 

 Ответственный за 

сайт  

Правовое обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных нор 
мативно-правовых актов 
и их использование 
всеми участниками 
образова тельных 

отношений  

Отчёты, в том чис ле 

Учредителю  
Директор   

Материальнотехническое 

обеспечение образовательной 

деятельности  

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП  

Оценка состояния 

кабинетов январь, 

Оценка готовности 

кабинетов август  

уч. – 

уч.  

-  

Директор, рабочая 

группа  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса  

Обоснование исполь 

зования списка учебни 

ков для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактиче 

ских материалов, вклю 

чая цифровые образова 

тельные ресурсы, часто 

та их использования 

учащимися на индиви 

дуальном уровне  

Заказ учебников – 
февраль, обеспечен 
ность учебниками  – 
сентябрь Перечень 
дидактического  

материала на начало 

учебного года  

Педагогбиблиотека

рь  

  

  

  

Заместители 

директора  
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Методическое обеспечение  Анализ качества планиро 
вания в общеобразова 
тельном учреждении ме 
тодической работы, обес 
печивающей сопровожде 
ние введения в ФГОС  

Оценка методической 

сопровождения  

Руководители 

предметными 

кафедрами  

Анализ деятельности по 

введению Стандарта  

Выявление проблем при 

организации введения 

ФГОС  

Анализ ежегодно  Директор. 

заместители 

директора  

Мониторинг качества  

образования   

Внутренняя система 

оценки качества 

образования  

1 раз в год  Учителя, 

заместитель 

директора  

 

 

 

 


